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Колонка редактора

Ю.Н. Резник, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЧитГУ, 

заслуженный деятель науки

Дорогие читатели!

В конце августа были подведены итоги V меж-
дународного конкурса учебных изданий для высших 
учебных заведений «Университетская книга — 2010», 
лауреатом которого стал редакционно-издательский 
комплекс Читинского государственного университета.

Конкурс проводился с 1 июня 2009 г. по 1 сен-
тября 2010 г. с целью поддержки авторских коллекти-
вов, поощрения современных издательских проектов 
вузов, повышения уровня редакционно-издательской 
подготовки, полиграфического исполнения и худо-
жественного оформления учебников и учебных по-
собий для студентов, аспирантов и слушателей под-
разделений дополнительного профессионального 
образования.

Редакционно-издательский комплекс нашего университета был награжден Дипломом за научный 
журнал «Вестник Читинского государственного университета» в номинации «Лучшее вузовское перио-
дическое издание». 

Также в этой номинации дипломы получили издательский дом Московского государственного ин-
ститута стали и сплавов за журналы «Известия высших учебных заведений», «Материалы электронной 
техники» и «Цветная металлургия», редакционно-издательский отдел Сибирского государственного ме-
дицинского университета за журнал «Бюллетень сибирской медицины», издательство «МГИМО-универ-
ситет» за журнал «Вестник МГИМО», издательство «Ивановский государственный университет» за жур-
нал «Интеллигенция и мир», Институт экономики, управления и права за журнал «Актуальные проблемы 
экономики и права», издательство Томского государственного архитектурно-строительного университе-
та за журнал «Вестник Томского архитектурно-строительного университета» и издательство Байкальско-
го государственного университета экономики и права за журнал «Байкальский».

Поздравляем коллектив редакции журнала «Вестник ЧитГУ» с победой!
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Экономические науки

УДК 338:504

Асламов Сергей Владимирович

Sergey Aslamov

УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
«ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС»

CONDITIONS OF STABLE DEVELOPMENT
OF THE «FOREST COMPLEX»
ECOLOGICAL AND ECONOMICAL SYSTEM

Рассматриваются понятия эколого-экономичес-

кая система «Лесной комплекс», экономические ус-

ловия её устойчивого развития, различные подходы 

к понятию «лесная рента», общественно необходи-

мые затраты на воспроизводство и охрану лесов. 

Предлагается часть экспортных пошлин на необра-

ботанные лесоматериалы направить на целевое фи-

нансирование развития лесного комплекса

In the article the author considered the concept of 

«Forest Complex» ecological and economical system, 

the economic conditions of its stable development, vari-

ous ap-proaches to the concept of «forest rent», socially 

essential expenditures on forest repro-duction and con-

servation. It is offered to direct a part of the export du-

ties for raw wood to the target financing of forest com-

plex development

Ключевые слова: социальное пользование, эко-
логическое пользование, хозяйственное пользо-
вание, эколого-экономическая система «Лесной 
комплекс», экономические условия лесопользова-
ния, общественно необходимые затраты на ле-
сохозяйственные мероприятия, лесная рента, 
экспортные пошлины 

Key words: social utilization, ecological utilization, 
economic utilization, «Forest Complex» ecological 
and economical system, economic conditions of forest 
exploitation, socially essential expenditures on forest 
management, forest rent, export duty

Проблемы устойчивого и эффективного 
лесопользования постоянно привлека-

ют внимание государства, граждан, бизне-
са и ученых. Отсутствие единого подхода, 
полярность экономических интересов раз-
личных социальных групп и слоев обще-
ства сдерживают реализацию намеченных 
мер. В статье рассматриваются отдельные 
аспекты концепции лесопользования, кото-
рая, по нашему мнению, находится в ста-
дии национального осмысления.

Лес – это совокупность растительного 
и животного мира, почвы, подстилки. Яв-
ляясь материальной базой поставок дре-
весины для промышленной переработки, 
источником лекарственного сырья, ягод, 

лес выполняет важнейшие хозяйственные 
функции. Его можно интерпретировать как 
предмет труда лесной промышленности и 
как медленно возобновляемый фактор про-
изводства (сосна в природно-климатичес-
ких условиях Восточной Сибири достигает 
технической спелости к 120 годам, лист-
венница – к 140).

В то же время лес – саморегулирующа-
яся экологическая система, часть биосфе-
ры, вырабатывающая кислород, которая 
во многом определяет жизнедеятельность 
человека и других многочисленных живых 
организмов.

Являясь средой обитания значительной 
части населения страны, удовлетворяя фи-
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зические и духовные потребности людей, 
лес выполняет социальные функции.

Социальная, экологическая и хозяйс-
твенная функции лесов – производные их 
качественного и количественного состо-
яния, которое является результатом ком-
плекса лесохозяйственных мероприятий. 
Следовательно, воспроизводимые лесные 
ресурсы с определенной степенью услов-
ности можно рассматривать как продукты 
труда, которые могут быть проданы, а фи-
нансовые результаты реинвестированы в 
лесохозяйственные мероприятия. 

Взаимозависимость социальной, эко-
логической и хозяйственной функций, их 
общая субстанция развития позволяют сде-
лать вывод о существовании эколого-эко-
номической системы. 

 Есть различные подходы к понятию 
эколого-экономическая система. Все 
они отражают ее основное содержание: 
сочетание совместно функционирующих 
экологической и экономической систем. 
Экологическая подсистема (если антропо-
генное воздействие не превышает допус-
тимых пределов) развивается на условиях 
самоорганизации. Экономическая – это 
организованные производительные силы, 
которые преобразуют природные ресурсы, 
являющиеся для нее входными материаль-
но-энергетическими потоками; она разви-
вается в соответствии с экономическими 
законами [1].

Большинство авторов традиционно под 
лесным комплексом понимают совокуп-
ность отраслей промышленного преобразо-
вания лесоматериалов: 

1) передел – заготовка древесины; 
2) передел – физическое преобразова-

ние древесины;
3) передел – химическое преобразова-

ние древесины.
На основе сказанного автор опреде-

ляет, что лесной комплекс – это эколого-
экономическая система, отражающая вза-
имосвязь экологической подсистемы (леса 
конкретной территории) с социально-эко-
номическими (лесное хозяйство и лесная 
промышленность); взаимосвязь представ-
лена в ограниченном планетарном про-

странстве потоками вещества, энергии, 
информации и определяет устойчивое вос-
производство хозяйственной, социальной и 
экологической функций.

Предлагаемое понятие акцентирует 
внимание на роли взаимосвязи между под-
системами, т.к. успех реализации функций 
«Лесного комплекса» зависит от взаимо-
действия его подсистем. Природная под-
система – леса конкретной территории – 
является объектом управления. Функция 
лесного хозяйства состоит в обеспечении 
качественного состояния лесов и интен-
сивного их воспроизводства, а возможнос-
ти ее реализации определяются величиной 
лесного дохода. Системная функция лесной 
промышленности заключается в сырьевом 
лесопользовании при общественно необхо-
димом уровне ставок платежей за лесные 
ресурсы. 

Целью управления взаимодействи-
ем подсистем лесного комплекса являет-
ся создание оптимальных экономических 
условий для устойчивого социального, 
экологического и хозяйственного пользова-
ния лесными ресурсами. Реализация цели 
предполагает выделение среди названных 
трех подсистем детерминирующей. Лесное 
хозяйство, с одной стороны, отвечает за 
состояние и воспроизводство лесов, с дру-
гой – формирует сырьевую базу лесной 
промышленности, поэтому рассматривает-
ся нами как детерминирующая подсистема 
всей анализируемой эколого-экономичес-
кой системы.

Качественное состояние лесов, являю-
щееся основой устойчивого воспроизводс-
тва хозяйственной, экологической и соци-
альной функций, возможно при отсутствии 
или минимизации антропогенного воздейс-
твия или при сбалансированном развитии 
всех функций.

Так как первый вариант устойчивости 
эколого-экономической системы не реален, 
необходимо развитие лесного комплекса 
рассматривать с позиций сбалансирован-
ности названных функций. Следователь-
но, автономный анализ (без системного) 
эффективности лесной промышленности, 
экспорта лесоматериалов или лесохозяйс-
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Полезность лесных ресурсов для кон-
кретного предпринимателя определяется 
предельным доходом. На его величину вли-
яют три группы факторов: 

1 группа. Условия лесопользования 
(качественный состав древесины, экономи-
ческая доступность лесного участка, цена 
леса на корню, экологически обоснованная 
технология лесозаготовок); 

2 группа. Факторы внутренней среды 
лесозаготовительных и лесоперерабаты-
вающих предприятий (технология произ-
водства, организация производственного 
процесса, квалификация кадров и т. д.); 

3 группа. Факторы внешней среды. 
Эту группу принято подразделять на мак-
роэкономические: темпы инфляции, став-
ка банковского процента, конъюнктура 
национального и внешнего рынка лесома-
териалов и т.д. – и факторы среды место-
расположения предприятия: экономико-
географическое положение, транспортная 
инфраструктура региона, состояние регио-
нального рынка лесоматериалов и т.д.

Экономический интерес государства, 
как собственника лесного фонда, заключа-
ется в максимизации лесного дохода. Выра-
жая интересы общества, государство несет 
ответственность за качественное состояние 
лесов, поэтому его величина должна быть 
достаточной для выполнения государством 
своих обязанностей по лесовосстановле-
нию, охране лесов, контролю соблюдения 
правил заготовки древесины, санитарной 
безопасности, пожарной безопасности и 
ухода за лесом. Древесина на корню яв-
ляется товаром, цена которого в условиях 
рынка зависит от соотношения спроса и 
предложения лесоматериалов на всех ста-
диях общественного разделения труда. В 
силу объективных причин современного 
экономического развития страны возника-
ет противоречие между желаемым лесным 
доходом и действительным состоянием лес-
ной промышленности.

Поэтому при отсутствии должного кон-
троля со стороны государства в условиях 
неблагоприятного влияния совокупности 
факторов второй и третьей групп на при-
быль предприятий лесной промышленнос-

твенных мероприятий не решит поставлен-
ных задач.

Сбалансированность функций, отра-
жающая устойчивость системы, может быть 
реализована в регионах с развитым сырье-
вым пользованием и на национальном уров-
не, посредством перераспределения лесного 
дохода в пользу регионов, не имеющих до-
статочных финансовых средств от платного 
лесопользования. Минимизация сырьевого 
пользования в них не означает отсутствие 
антропогенного воздействия и необязатель-
ность лесохозяйственных мероприятий, 
т.к. экологические и социальные функции 
лесного комплекса в этих регионах сохра-
няются. 

Учитывая сказанное, предлагаем со-
вокупность социального, экологического и 
хозяйственного пользования рассматривать 
как интегральную функцию, а сбалансиро-
ванность эколого-экономической системы 
выразим формулой 

где F
x
 – интегральная функция совокупно-

го социального, экологического и сырьево-
го пользования;

с – социальное пользование;
э – экологическое пользование;
п – хозяйственное пользование;
Л

ор
 – лесоохранные мероприятия; 

Л
вр

 – лесовосстановительные меропри-
ятия;

I = 1, если условие по лесовосстанови-
тельным и лесоохранным мероприятиям 
выполняется; 

I = 0, если условие не выполняется. 
Экологическая и социальная функции 

связаны с общественным потреблением, 
где отдельного потребителя выделить не-
возможно, за исключением рекреацион-
ного платного лесопользования, которое в 
России отсутствует.

Хозяйственная функция, представлен-
ная, в основном, потреблением древесины 
посредством ее заготовки, физического и 
химического преобразования, ориентиро-
вана на частное потребление, т.е. на конк-
ретное лицо, извлекающее пользу [2].

,

.
. },{max},{(max

)maxmax(max
ЛврЛор

IхпfэfcfxF ++=
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ти существует возможность компенсации 
отрицательного эффекта за счет снижения 
цены леса на корню. Достаточно распро-
страненное мнение о необходимости при оп-
ределении цены платного лесопользования 
учитывать баланс интересов государства 
как собственника лесов и лесопользовате-
лей истолковывается в интересах предста-
вителей лесной промышленности. При этом 
отсутствует определение количественного 
минимума экономических интересов госу-
дарства в вопросах ценовой политики отно-
сительно лесных ресурсов.

Мы не ставим задачу детального анали-
за условий эффективного лесопользования. 
Перечень факторов, влияющих на величи-
ну предельного дохода лесозаготовительно-
го предприятия, необходим для понимания 
принципов лесной политики, отвечающей 
национальным интересам.

Политика – это система администра-
тивных, экономических, правовых мер, 
направленных на достижение поставлен-
ной цели. Цель национальной лесной поли-
тики может быть только одна: достижение 
сбалансированного развития эколого-эко-
номической системы «Лесной комплекс». 
Система мер должна быть адекватна пос-
тавленной цели. 

Целесообразность выделения в само-
стоятельную группу «Условия лесопользо-
вания» факторов, влияющих на прибыль, 
объясняется тем, что эти факторы не явля-
ются внутренними факторами лесозагото-
вителя, не зависят от состояния рыночной 
среды, определяемой состоянием экономи-
ки страны и региона, лесозаготовитель в 
краткосрочном периоде не может сущест-
венно их изменять. Только при получении 
лесного участка в хозяйственное пользо-
вание на условиях долгосрочной аренды у 
арендатора появляется возможность улуч-
шить их с позиции повышения эффектив-
ности производства. Поэтому стоимостную 
оценку этой группе факторов может дать 
только государство, руководствуясь ценой 
воспроизводства леса в конкретных эконо-
мических условиях.

Цена древесины на корню является 
ценой предложения. В основе ее – взаи-

модействие рыночных сил, лежащих на 
стороне спроса, отражающих предельную 
полезность товара и предложения, которое 
отражает затраты продавца. Сложность 
конкретизации количественного минимума 
цены сводится к определению величины об-
щественно необходимых затрат для каждой 
региональной системы лесохозяйственных 
мероприятий. Поэтому необходимы теоре-
тические и практические исследования это-
го важнейшего вопроса. 

Выводы автора по определению об-
щественно необходимых затрат на воспро-
изводство лесов для каждой региональной 
системы лесохозяйственных мероприятий 
основываются на анализе работ академи-
ка РАСХН Н.А. Моисеева. Он предлагает 
в себестоимость пиловочника, балансов и 
другого технологического сырья включать 
затраты на воспроизводство леса по реги-
ональной системе лесохозяйственных ме-
роприятий в зависимости от способов ру-
бок, способов возобновления леса, ухода 
за формирующимися молодняками с про-
филактическими мерами и охраны лесов от 
пожаров [3].

Применительно к экономическим от-
ношениям, возникающим при лесопользо-
вании, многие современные исследователи 
применяют понятие лесная рента, вкла-
дывая в него различное научно-теоретичес-
кое содержание, что, несомненно, мешает 
разработать научно обоснованные принци-
пы платного лесопользования.

Например, наиболее распространен-
ный подход к понятию лесная рента пояс-
няет, что государство, как владелец лесов, 
заинтересовано получить чистый дополни-
тельный доход с лучших лесных участков в 
виде дифференциальной или лесной ренты, 
определяя ее как разницу между рыночной 
ценой лесоматериалов и издержками про-
изводства и нормативной прибылью:
R = P

нл
 – С

нл 
 – N

пр 
, 

где R – рента (сверхприбыль с лучших по 
рентообразующим факторам участков лес-
ного фонда);

P
нл 

– рыночная цена лесоматериалов;
С

нл 
– издержки производства по соот-

ветствующей технологической цепочке, 
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включая себестоимость воспроизводства 
данного ресурса;

N
пр

 – нормативная прибыль предпри-
ятий лесной промышленности.

Предлагаемый подход к понятию лес-
ной ренты четко разграничивает ренту, 
издержки производства и конкретизирует, 
что величина ренты зависит от рыночной 
цены лесоматериалов. 

Рыночная цена, величина которой за-
висит от предельной полезности лесомате-
риалов, определяющей спрос, и их полной 
себестоимости со стороны предложения, 
сильно дифференцирована в зависимости 
от конкретного рынка. Поэтому в данном 
контексте предлагаемое понятие рыночная 
цена в определенной степени абстрактное и 
количественно не определяемое. Оно пос-
тоянно изменяется. Понятие норматив-
ная прибыль включает совокупное предло-
жение, которое конкретизирует не цена, а 
уровень цен. 

Норматив отраслевой прибыли может 
иметь только относительную величину, его 
можно рассматривать как отраслевой кри-
терий доходности, позволяющий выразить 
величину рентного дохода, но при этом не-
обходимо понимать, что в современных ус-
ловиях он практически неопределяем. 

Рассматривая лесную ренту как оста-
точную стоимость, мы заранее предпола-
гаем, что она при низкорентабельном ле-
сопользовании может быть отрицательной 
величиной. Руководствуясь предлагаемой 
концепцией баланса экономических инте-
ресов бизнеса и государства, авторы пред-
лагаемого понятия близки к выводу, что 
фактические затраты на воспроизводство 
и охрану лесов при неблагоприятных эко-
номических условиях могут быть меньше 
общественно необходимых. 

Автор предлагает отказаться рассмат-
ривать понятие лесная рента с позиции 
механизма ее реализации.

 В экономической литературе имеется 
общепринятое понятие ренты: «Рента – 
доход, получаемый регулярно в результате 
применения капитала, имущества или зем-
ли. Такой способ дохода не предусматрива-
ет занятия владельца предпринимательской 

деятельностью» [4].
 По аналогии с общепринятым поня-

тием необходимо считать, что лесная рента 
– это доход, который получает государство 
при продаже древесины на корню или при 
сдаче лесных участков в аренду с целью сы-
рьевого лесопользования.

Для его расчета следует знать затраты 
государства по лесовосстановлению, ох-
ране лесов, контролю соблюдения правил 
заготовки древесины, санитарной и пожар-
ной безопасности и ухода за лесом.

При сырьевом лесопользовании сущес-
твуют несколько видов лесной ренты: 

– монопольная рента – на современ-
ном этапе характерна для продажи лесо-
материалов на внешнем рынке. Это эконо-
мическая форма получения государством 
дохода посредством вывозного таможенно-
го тарифа от продажи лесоматериалов на 
внешнем рынке. В будущем при улучшении 
экономических условий предприниматель-
ской деятельности, а также с увеличением 
площади лесов, исключенных из эксплуа-
тации, возникнут условия, стимулирующие 
рост платы за древесину на корню. Моно-
польная рента будет реализована при про-
даже древесины на корню по ценам продав-
ца, вне зависимости от вида рынка; 

– дифференциальная рента I – эконо-
мическая форма реализации государствен-
ной собственности на лесные ресурсы при 
монополии на лесной участок как на объект 
хозяйствования. Она возникает посредс-
твом более высокой платы за лучшие по 
условиям лесопользования лесные участ-
ки. При долгосрочной аренде улучшить ус-
ловия лесопользования сможет арендатор. 
Следовательно, будут созданы условия для 
дифференциальной ренты II;

– абсолютная рента – экономичес-
кая форма реализации государственной 
собственности на лесные ресурсы при моно-
полии на лесной участок как на объект хо-
зяйствования. Она возникает при более вы-
сокой рыночной цене древесины на корню 
по отношению к общественно необходимым 
затратам на воспроизводство и охрану леса.

Рентообразующие условия не огра-
ничиваются факторами первой группы. К 
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ним также относятся рынки сбыта, транс-
портные условия. Мониторинг цен на не-
обработанные лесоматериалы, продукты 
механической переработки древесины на 
различных рынках необходим для правиль-
ного определения арендной платы и платы 
за древесину на корню по договорам купли-
продажи.

 Отдельные авторы, в частности, С. В. 
Починков, считают, что нет необходимости 
анализировать перераспределение ренты по 
цепочке стоимости [5]. Автор же считает, 
что лесная рента посредством монопольных 
цен перераспределяется российским желез-
ным дорогам, энергетикам и другим естест-
венным монополиям, а через высокие став-
ки вывозных пошлин – государству.

 При ставке экспортной пошлины на 
необработанные лесоматериалы (товар-
ная позиция – 4403) 25 % (но не менее 15 
евро за 1 м3), которая действует с 1 апреля 
2008 г. по настоящее время, при курсе евро 
– 40,00 руб., экспортная пошлина состав-
ляет 600 руб. за 1 м3 необработанных лесо-
материалов. В 2008 г. средняя плата за 1 
м3 древесины на корню по Забайкальскому 
краю составила: 

– по договорам аренды 51,5 руб.; 
– по договорам купли-продажи 93,9 

руб. 
С целью улучшения структуры экспор-

та лесоматериалов за последние три года 
ставки экспортных пошлин увеличены в 
четыре раза. При этом в развитии лесной 
промышленности, лесного хозяйства, кро-
ме уменьшения физического объема экс-
порта необработанных лесоматериалов, из-
менений нет. Цель таможенной политики в 
отношении ограничения экспорта необра-
ботанных лесоматериалов за счет дальней-
шего повышения ставок вывозных пошлин 
до 80 %, но не менее 50 евро за 1 м3, будет 
достигнута. В экспорте станут преобладать 
пиломатериалы, но на повышение сбалан-
сированности эколого-экономической сис-
темы «Лесной комплекс» это не повлияет, 
т.к. экспортные пошлины не реинвестиру-
ются в лесное хозяйство, не изменяется и 
рыночная среда месторасположения пред-
приятий лесной промышленности, во мно-

гом определяющая их рентабельность, а сле-
довательно, и величина лесного дохода. 

Определив экспортные пошлины на ле-
соматериалы как один из видов лесной рен-
ты, мы предлагаем перераспределять хотя 
бы часть их целевым направлением на вос-
становление лесного хозяйства, испытыва-
ющего дефицит финансовых ресурсов, на 
развитие лесной и деревообрабатывающей 
промышленности. Возрастание антропоген-
ного воздействия на лес создает условия для 
действия закона убывающей отдачи по от-
ношению к единице капиталовложений на 
воспроизводство лесных ресурсов и требует 
значительных инвестиционных затрат, ко-
торые государство также сможет финанси-
ровать за счет целевого перераспределения 
экспортных пошлин на лесоматериалы.

 В связи с изменениями лесного зако-
нодательства большая часть полномочий 
по управлению лесами передана в ведения 
субъектов РФ, что, несомненно, создает 
противоречия между национальными и ре-
гиональными интересами в области лесной 
политики. Экономические интересы управ-
ленческого аппарата субъектов РФ ограни-
чиваются территорией региона. Субъекты 
РФ, отличающиеся более высоким уровнем 
развития экономики, имеют менее напря-
женный региональный бюджет, а значит, 
больше возможностей для финансирования 
развития лесного хозяйства. Целевое пере-
распределение экспортных пошлин на ле-
соматериалы в интересах развития лесного 
комплекса создаст условия для его устойчи-
вого сбалансированного развития во всех 
субъектах РФ.

 Подводя итог, следует отметить, что 
успешная реализация национальных инте-
ресов в лесном хозяйстве возможна только 
на основе комплекса мероприятий целево-
го, системного характера, научно-теорети-
ческого объяснения условий устойчивого 
развития эколого-экономической системы 
«Лесной комплекс». Четкое обоснование 
посредством точного понятийного аппарата 
приоритета общественных экономических 
интересов будет способствовать развитию 
рентного подхода в определении величины 
платы за лесные ресурсы. 
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Совершенствуя систему управления, вы-
сшие учебные заведения все чаще обра-

щаются к моделям, принятым и зарекомен-
довавшим себя в мировой практике. Среди 
существующих в мире систем менеджмен-
та, которые можно применить для регули-
рования деятельности высших учебных за-
ведений, самое широкое распространение 
в образовании получила система на базе 
международного стандарта ISO серии 9001 
[1, 2]. Многие вузы Украины инициативно 
используют эту модель, ориентированную 
на создание системы менеджмента качест-
ва (СМК) для построения собственной сис-
темы управления вузом [3].

Система менеджмента качества в соот-
ветствии с международным стандартом ISO 
9001 является частью системы управления 
вузом, которая ориентирована на достиже-
ние итогов, основанных на целях качества, 
удовлетворении нужд и ожиданий заказчи-
ков продукции вуза.

Использование концепции стандарта 
ISO 9001 позволяет реализовать непрерыв-
ное улучшение процессов управления, на-

правленное на постоянный рост эффектив-
ности деятельности вуза.

Стартовым моментом «цикла Деминга» 
является процесс планирования, который 
выступает важнейшим и обязательным 
этапом в деятельности вуза, механизмом 
запуска и функционирования системы ме-
неджмента качества образования. 

Планируя развитие вуза на перспекти-
ву, с целью достижения нового качественно-
го результата, определяемого конкретными 
целями и задачами, принято использовать 
системы стратегического планирования.

Вопросы стратегического планирова-
ния развития предприятий, организаций 
рассматриваются в публикациях многих 
авторов [4]. Стратегическому планирова-
нию развития высших учебных заведений 
в исследованиях уделяется недостаточно 
внимания, в то время вузам, как субъектам 
рыночной экономики, все труднее выжи-
вать в условиях высокой конкуренции [5]. 
Методы и механизмы рыночного менедж-
мента, в том числе система стратегического 
планирования, основанная на технологии 
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СМК, позволят вузам стать конкурентоспо-
собными на рынке образовательных услуг и 
рынке труда.

Высшее учебное заведение, как объект 
управления, представляет собой сложную 
многофункциональную систему, органи-
зационную основу которой составляет ее 
структура. Соответственно, планирование 
развития должно быть организовано с уче-
том как вертикальной административной 
иерархии: вуз; институт; факультет; ка-
федра, так и многочисленных тематических 
горизонталей: направлений деятельности; 
обеспечений деятельности.

Планируемые периоды стратегическо-
го планирования для вуза могут быть:

– краткосрочные – календарный или 
учебный год;

– среднесрочные – 2…3 года;

– долгосрочные – 5 лет и более.
Стратегический план отличается от 

традиционного (тактического) плана ра-
боты вуза. План развития предполагает 
работы, направленные на достижение кон-
кретных стратегических целей. Комплекс 
стратегических планов может быть объеди-
нен в Комплексную программу развития 
(КПР) вуза, примерная структура которой 
представлена на рис. 1. 

КПР вуза состоит из микро- и макро-
компонент, объединенных в единую после-
довательную логическую структуру.

Рассмотрим представленные макро- и 
микрокомпоненты КПР в образовательной 
системе на примере Комплексной програм-
мы развития Приазовского государственно-
го технического университета (ПГТУ).

Рис. 1. Структура Комплексной программы развития вуза
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В сложившихся социально-экономи-
ческих условиях Приазовского региона 
ПГТУ выступает как центр образования, 
науки и культуры, сформировавшийся на 
протяжении 80-летия образовательной 
деятельности. Именно эти исторические 
обстоятельства оказали существенное вли-
яние на миссию университета, которая 
заключается в следующем:

– подготовке специалистов высокой 
квалификации;

– укреплении статуса университета 
как духовного, культурного и общественно-
го центра;

– проведении фундаментальных и при-
кладных научных исследований и опытно-
конструкторских работ;

– формировании научно-педагогичес-
кого потенциала;

– создании инновационной модели ме-
неджмента университета.

Основополагающие установки миссии 
определяют политику университета, 
направленную на обеспечение реализации 
КПР ПГТУ на основе единства действий 
всех структур, эффективной обратной 
связи с потребителями, поставщиками и 
сотрудниками университета. Лидером в 
реализации политики университета, а так-
же гарантом обеспечения профессорско-
преподавательского состава и сотрудников 
необходимыми условиями, информацией 
и ресурсами, является высшее руководство 
университета.

Политика ПГТУ определяет основные 
приоритеты в управлении и реализации 
Комплексной программы развития, к кото-
рым относятся, например:

– оптимизация системы управления 
и стратегический подход к управлению и 
принимаемым решениям;

– компетентность и коллегиальность 
принятия решения, персональная ответс-
твенность на всех уровнях структуры уп-
равления;

– оперативная адаптация деятельнос-
ти университета к изменяющимся внешним 
социально-экономическим условиям и ори-
ентация на потребности рынка труда и на-
учно-технической продукции;

– непрерывность совершенствования 
качества во всех сферах деятельности уни-
верситета;

– компетентность субъектов управле-
ния и соблюдения этических норм во всех 
сферах деятельности университета и др.

Реализация основных положений мис-
сии обеспечивается достижением страте-
гических целей университета. Напри-
мер, «Подготовка специалистов высокой 
квалификации» обеспечивается следующи-
ми стратегическими целями:

– создание системы управления, обес-
печивающей высокий уровень качества 
высшего образования, выступающего усло-
вием социальной защиты, профессионали-
зации и непрерывного образования на про-
тяжении всей жизни специалиста;

– внедрение инновационных образо-
вательных технологий, отвечающих сов-
ременным образовательным и отраслевым 
стандартам, обеспечивающих гарантии ка-
чества подготовки специалистов и образо-
вательных услуг;

– модернизацию учебно-материальной 
базы специальностей университета с целью 
соответствия современным требованиям 
подготовки специалистов;

– совершенствование комплексного 
учебно-методического и дидактического 
обеспечения образовательного процесса и 
компьютеризации, как технической осно-
вы внедрения современных технологий;

– совершенствование мобильных науч-
но-педагогических систем ступенчатой под-
готовки специалистов на уровне современ-
ных достижений педагогической науки и т.д.

Направления деятельности универ-
ситета, развитие которых планируется в 
комплексной программе, с учетом миссии, 
политики и стратегических целей могут 
быть следующими:

– основные: образовательная; воспи-
тательная; научно-исследовательская; со-
циальная; международная деятельность;

– обеспечивающие: кадровое; органи-
зационно-управленческое; финансово-эконо-
мическое; хозяйственное; материально-тех-
ническое; информационно-методическое; 
обеспечение безопасности;
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– перспективные (инновационные): 
проекты, которые являются приоритетны-
ми на период действия КПР. Перспектив-
ные проекты развития охватывают раз-
личные сферы деятельности, связанные с 
подготовкой специалистов, научно-иссле-
довательской деятельностью, управлением 
качества подготовки специалистов, пред-
принимательской и инновационной де-
ятельностью в области личностно-ориента-
ционных технологий обучения талантливой 
молодежи.

Следующая макрокомпонента связана 
с разработкой концептуальных положе-
ний самой Комплексной программы разви-
тия. Она включает следующие микроком-
поненты:

– концепция КПР – раздел органи-
зационного назначения, определяющий 
структуру, цели и назначение Комплексной 
программы развития;

– принципы реализации КПР – раз-
дел, определяющий основные требования 
по достижению стратегических целей и ре-
шения поставленных задач Комплексной 
программы развития;

– задачи КПР – раздел, определяю-
щий задачи комплексной программы раз-
вития, направленные на достижение стра-
тегических целей университета.

Завершающим микрокомпонентом 
являются Ожидаемые результаты реа-
лизации КПР. Такими результатами могут 
быть:

– повышение авторитета вуза на госу-
дарственном и региональном рынках обра-
зовательных услуг;

– обеспечение опережающего удов-
летворения потребителей образовательных 
услуг;

– обеспечение финансовой стабильнос-
ти университета и создание условий финан-
совой привлекательности для внутренних и 
внешних интересов и др.

Достижение стратегических целей, ре-
шение поставленных задач осуществляются 
на основе конкретных планов работ, кото-
рые группируются в Программы развития 
по основным и обеспечивающим направле-
ниям деятельности. Структура примерного 
содержания программ развития приведена 
в табл. 1.

Таблица 1
Программное задание: ___________________________________

№
п/п

Работы, 
мероприятия

Ответствен-
ный

Срок испол-
нения

Показатели 
исполнения

Примеча-
ние

1

Таким образом, формируется пирами-
да конкретных планов, обеспечивающая 
достижение стратегических целей универ-

ситета и выполнения Комплексной про-
граммы развития (рис. 2).

                                         Миссия
                            Политика
   Стратегические цели
                      Задачи
         Программы
            Планы

 

Рис. 2. Пирамида планов КПР

Завершающим макрокомпонентом Ком-
плексной программы развития является 

Обеспечение реализации КПР, который, 
например, включает:
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– систему обеспечения актуальности 
КПР;

– систему контроля реализации КПР;
– список авторов и исполнителей 

КПР.
Таким образом, разработка, обосно-

вание и внедрение Комплексной програм-

мы развития вуза, как элемента системы 
менеджмента качества образования, яв-
ляется актуальной проблемой подготовки 
высококвалифицированных и конкурен-
тоспособных специалистов, что обусловле-
но социально-экономическими условиями 
деятельности высших учебных заведений.
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

DEVELOPMENT OF MODERN ENTERPRISE 
MANAGEMENT SISTEMS

Дан анализ развития компьютерных интегри-

рованных информационных систем MRP (Material 

Resource Planning – планирование материальных 

ресурсов), MRP II, CSRP (Customer Synchronized 

Resource Planning – планирование ресурсов с учетом 

требований заказчика), EPR (Enterprise Resource 

Planning – планирование ресурсов предприятия) 

их достоинства и недостатки, рассмотрен процесс 

внедрения этих программ на мировом и российском 

рынках, конкретно на ОАО «ППГХО» корпорации 

Росатом и связанные с этим проблемы

The article considers the processes of development 

of modern management systems on the world market 

and on the Russian market, such as MRP (Material 

Resource Planning), MRP II, CSRP (Customer Syn-

chronized Resource Planning), EPR (Enterprise Re-

source Planning), their positive and negative features, 

the problems of implementation of these systems on 

«PPGHO» (Priargunsk Production Mining and Chemi-

cal Enterprise) - one of the enterprises of «ROSATOM» 

corporation

Ключевые слова: эффективное управление 
предприятием; компьютерные интегрирован-
ные системы; информационные системы MRP, 
MRP II, CSRP, EPR; единая модель данных; пла-
нирование ресурсов; обратная связь с потреби-
телем; корпоративная информационная систе-
ма; автоматизация финансово-хозяйственной 
деятельности; реорганизация управления, ISO 
9000, комплексная система управления предпри-
ятием, электронный документооборот, модель 
функционирования организации, АСУП, САПР, 
система качества, система поддержки приня-
тия управленческих решений

Key words: Effective Enterprise Management; Com-
puters Integrative Systems; Information Systems 
MRP, MRP II, CSRP, EPR; Data Base Model; Re-
source Planning; Customer Synchronized Communi-
cation; Corporation Information Systems; Computer 
System of Financial – Economical Activity; Reorga-
nization of Management, ISO 9000, Complex system 
of Enterprise Management, Electronic system of Pa-
per Flow, Enterprise Activity Model, ASUP, SAPR, 
System of Quality, Management Decision Supporting 
System

Произошедшие в России коренные из-
менения в экономике привели к воз-

никновению новой – рыночной среды. 
Возникло множество частных компаний, 
крупных холдингов и корпораций. Однако 
применяемые многими российскими пред-
приятиями методы управления до сих пор 
своими корнями уходят во времена цент-
рализованной экономики. Чтобы достичь 
мирового уровня конкурентоспособности, 
российским предприятиям необходимо ос-
ваивать методы управления, адекватные 
современной рыночной среде, которые ис-
пользуются ведущими компаниями эконо-
мически развитых стран.

Основным фактором создания длитель-
ного конкурентного преимущества и роста 
инвестиционной привлекательности ком-
пании становятся оптимальные стратегии 
управления бизнесом. Эффективное управ-
ление — это такой же ресурс, как деньги 
или материальные ценности. Именно этот 
ресурс помогает динамично реагировать на 
постоянно меняющуюся рыночную ситуа-
цию, контролировать все стороны деятель-
ности предприятия, оперативно выявлять 
«узкие места» и концентрировать усилия 
именно там, где они наиболее необходимы 
в данный момент. 

Современные эффективные методы уп-
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равления бизнесом требуют сбора и анализа 
информации обо всех фактах хозяйствен-
ной деятельности предприятия и измене-
ниях внешней среды, так или иначе влия-
ющих на организацию и ведение бизнеса. 
Только при наличии полной, достоверной, 
своевременной и объективной информации 
можно говорить о возможности принятия 
обоснованных решений по управлению 
производственно-хозяйственной и финан-
совой деятельностью предприятия и при ус-
тановлении договорных и инвестиционных 
отношений с партнерами. При значитель-
ных объемах управленческой информации, 
циркулирующей в любом хозяйствующем 
субъекте, достичь этого можно лишь ис-
пользуя преимущества автоматизирован-
ных информационных технологий, осно-
ванных на применении компьютеров и 
средств телекоммуникаций. Вследствие 
этого на предприятиях повсеместно созда-
ются автоматизированные информацион-
ные системы (АИС).

Многие российские предприятия сей-
час достаточно активно внедряют корпо-
ративные системы различного назначения. 
Это и системы САПР, и системы технологи-
ческого проектирования, и автоматизиро-
ванные системы управления предприятием, 
такие как SAP R/3, BAAN и им подобные, 
системы производственного планирования, 
системы промышленной автоматики и кон-
троля (SCADA – системы) и др. Правиль-
ный выбор стратегии автоматизации, типа 
системы, плана работ по внедрению систем 
становится при этом важнейшей задачей. 

Большинство из предлагаемых систем 
разработано вне России. Фирмы, осущест-
вляющие внедрение этих систем, как прави-
ло, ориентируются на западные технологии 
внедрения, без должного учета специфики 
ситуации, в которой находятся российские 
предприятия. Это приводит к тому, что до-
статочно часто высокие затраты, понесен-
ные предприятием на внедрение систем уп-
равления, не окупаются [6].

В зависимости от уровня обслужива-
ния производственных процессов на пред-
приятии сама корпоративная информа-
ционная система (КИС) или ее составная 

часть (подсистема) может быть отнесена 
к различным классам. К классу A относят-
ся системы управления технологическими 
объектами и/или процессами, классу B 
– системы подготовки и учета производс-
твенной деятельности предприятия, классу 
C – системы планирования и анализа про-
изводственной деятельности предприятия.

Системы класса А были разработаны 
для решения задач управления процессами, 
в основном охватывали сферу складского, 
бухгалтерского или материального учета. 
Их появление связано с тем, что учет ма-
териалов, с одной стороны, является источ-
ником различных проблем для руководства 
предприятия, а с другой – одной из самых 
трудоемких областей, требующих постоян-
ного внимания. Основной функцией таких 
систем является учет материалов.

Эти системы, как правило, характери-
зуются следующими свойствами: 

– достаточно высоким уровнем авто-
матизации выполняемых функций; 

– наличием явно выраженной функ-
ции контроля текущего состояния объекта 
управления; 

– наличием контура обратной связи; 
– объектами контроля и управления 

системы выступают технологическое обо-
рудование, датчики, исполнительные уст-
ройства и механизмы; 

– малым временным интервалом обра-
ботки данных; 

– слабой временной зависимостью 
(корреляцией) между динамически изме-
няющимися состояниями объектов управ-
ления и системы (подсистемы) управле-
ния. 

Классическими примерами систем 
класса A считаются SCADA – Supervisory 
Control And Data Acquisition (диспетчерс-
кий контроль и накопление данных), DCS 
– Distributed Control Systems (распределен-
ные системы управления), Batch Control 
(системы последовательного управления), 
АСУ ТП (автоматизированные системы уп-
равления технологическими процессами). 

На следующем этапе усовершенство-
вания материального появились системы 
планирования производственных или мате-



18

Вестник ЧитГУ № 7 (64) 2010

риальных (в зависимости от направления 
деятельности организации) ресурсов. Они 
причисляются к классу В. 

Эти системы, вошедшие в стандарт, 
MRP (Material Requirements Planning) 
и MRP II (Manufacturing Requirements 
Planning), широко распространены на За-
паде и давно успешно используются пред-
приятиями, в первую очередь производс-
твенных отраслей. Основные принципы, 
которые легли в основу систем стандарта 
MRP, включают:

– описание производственной деятель-
ности как потока взаимосвязанных заказов;

– учет ограничения ресурсов при вы-
полнении заказов;

– минимизацию производственных 
циклов и запасов;

– формирование заказов снабжения и 
производства на основе заказов реализации 
и производственных графиков.

Кроме того, они решают вопросы пла-
нирования цикла технологической обра-
ботки, загрузки оборудования и т.д. Сис-
темы стандарта MRP решают проблему не 
столько учета, сколько управления матери-
альными ресурсами предприятия.

Классическими примерами систем 
класса B считаются MES (Manufacturing 
Execution Systems – система управле-
ния производством), MRP (Material 
Requirements Planning – система планиро-
вания потребностей в материалах), MRP II 
(Manufacturing Resource Planning – систе-
ма планирования ресурсов производства), 
CRP (Capital Resource Planning – система 
планирования производственных мощ-
ностей), CAD (Computing Aided Design 
– автоматизированная система проекти-
рования (САПР); CAM (Computing Aided 
Manufacturing – автоматизированная 
система поддержки производства), CAE 
(Computing Aided Engineering – автомати-
зированная система инженерного проекти-
рования), PDM (Product Data Management 
– автоматизированная система управления 
данными), SRM (Customer Relationship 
Management – система управления взаимо-
отношениями с клиентами), всевозможные 
учетные системы и т.п. 

Одна из причин возникновения подоб-
ных систем – необходимость выделить отде-
льные задачи управления на уровне техно-
логического подразделения предприятия.

Наиболее популярным видом инфор-
мационных систем являются системы стан-
дарта ERP (Enterprise Resource Planning). 
Это системы класса С. 

ERP – системы в своей функциональ-
ности охватывают не только складской учет 
и управление материалами, что в полном 
объеме предоставляют описанные системы, 
но добавляют к этому все остальные ресур-
сы предприятия, прежде всего денежные. 
То есть ERP-системы должны охватывать 
все сферы предприятия, непосредственно 
связанные с его деятельностью. В первую 
очередь здесь имеются в виду производс-
твенные предприятия. Системы данного 
стандарта поддерживают осуществление 
основных как финансовых, так и управ-
ленческих функций. 

В круг задач, решаемых системами 
(подсистемами) данного класса, можно 
включить:

– анализ деятельности предприятия на 
основе данных и информации, поступаю-
щей из систем класса B; 

– планирование деятельности пред-
приятия; 

– регулирование глобальных парамет-
ров работы предприятия; 

– планирование и распределение ре-
сурсов предприятия; 

– подготовку производственных зада-
ний и контроль их исполнения;. 

– наличие взаимодействия с управля-
ющим субъектом (персоналом) при выпол-
нении стоящих перед ними задач;

– интерактивность обработки инфор-
мации.

Классическими примерами сис-
тем класса С считаются ERP (Enterprise 
Resource Planning – планирование ресур-
сов предприятия); IRP (Intelligent Resource 
Planning – система интеллектуального пла-
нирования), АСУП.

Различные системы предназначены 
для предприятий различных отраслей и 
размера. Одни, такие как SAP, Oracle или 
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CA-Masterpiece, ориентированы на корпо-
ративный рынок крупного бизнеса, другие, 
как BAAN или MK Enterprise – на рынок 
промышленных предприятий или компа-
ний. В 2007 г. на российский рынок выве-
дена система класса ERP-II для комплекс-
ной автоматизации предприятий. 

В последнее время получила разви-
тие концепция ВРМ (Business Perfomance 
Management – управление эффективнос-
тью бизнеса). Помимо задач текущего уп-
равления предприятием она решает задачи 
стратегические, и при этом учитывается 
связь между стратегическими целями пред-
приятия и реальными действиями по их ре-
ализации. 

Системы классов ERP и ВРМ не кон-
курируют между собой, поскольку решают 
разные задачи во имя одной общей цели 
– повышение эффективности корпоратив-
ного управления. Эти системы объективно 
необходимы на современном предприятии 
и должны взаимодействовать между собой.

Современная экономическая ситуация 
характеризуется стремительными измене-
ниями, происходящими в бизнес-окруже-
нии. Возможность быстро адаптироваться и 
реагировать на эти изменения предоставля-
ют системы BPF (Business Process Fusion), 
построенные не по функциональному при-
знаку, тогда как многие ERP-системы – по 
процессному, т.е. когда все бизнес-процес-
сы выстраиваются в единую цепочку, а все 
бизнес-приложения – документооборот, 
управление производством, персоналом, 
финансами – интегрированы между собой. 

Несмотря на сравнительную молодость 
ИТ-отрасли, это уже вполне сформировав-
шийся рынок, с брэндами – лидерами и 
лидирующими продуктами. На настоящий 
момент существует достаточно широкий 
спектр продукции, призванной удовлетво-
рить самые разнообразные нужды как не-
больших компаний, так и компаний-гига-
нтов. Эти программные продукты в полной 
мере охватывают все аспекты деятельности 
предприятий, от логистики, маркетинга, 
производства, взаимоотношениями с кли-
ентами, сбыта до бухгалтерского учета и 
управления персоналом. На мировом рын-

ке предлагается свыше 500 систем класса 
MRPII – ERP. 

Этот рынок развивается быстрыми 
темпами. Число внедрений таких систем в 
мире растет на 35…40 % в год. На отечес-
твенном рынке сейчас присутствуют около 
десятка западных систем и три-четыре оте-
чественные системы класса КИС.

Российский рынок программного обес-
печения для управления предприятиями 
постоянно развивается. Однако многие 
компании малого и среднего бизнеса пока 
не включились в этот процесс. Чаще всего 
они не идут дальше офисных приложений 
и автоматизации налоговой отчетности. 
Небольшие компании, хотя и понимают 
необходимость использования современ-
ных систем управления предприятием, не-
редко боятся даже начинать их внедрение, 
т.к. системы стоят дорого, внедрение длит-
ся месяцами – и нет гарантий результата. 
Для таких предприятий следует изменить 
условия оплаты системы – оплачивать ее 
приобретение только в случае успешного 
завершения внедрения [8].

В большинстве случаев системы стан-
дарта ERP отпугивают отечественного пот-
ребителя своей якобы избыточной функци-
ональностью и дороговизной. В качестве 
примера, как правило, приводятся самые 
заметные представители этого класса – про-
дукты SAP, Baan и Oracle [1]. Действитель-
но дорогостоящие программные продукты 
этих корпораций сложны для внедрения на 
российских предприятиях главным обра-
зом потому, что не хватает специалистов по 
внедрению. К тому же эти системы требуют 
от заказчика серьезной реорганизации уп-
равления.

Опыт зарубежных предприятий пока-
зывает, что этап выбора системы управле-
нием предприятия является одним из са-
мых важных, и руководство предприятия 
должно быть крайне заинтересовано в вы-
боре правильного решения. Любой проект 
в области автоматизации должен рассмат-
риваться предприятием как стратегическое 
вложение средств, которое должно окупить-
ся за счет усовершенствования управлен-
ческих процессов, повышения эффектив-
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ности производства, сокращения издержек, 
и ставиться на один уровень с приобретени-
ем, например, новой производственной ли-
нии или строительством цеха. 

В России, несмотря на большие затра-
ты, связанные с внедрением информацион-
ной системы, владельцы крупных и сред-
них предприятий понимают необходимость 
и огромную важность перехода на новый 
уровень управления предприятием или 
производством. Не взирая на множество 
неудачных попыток внедрения информаци-
онных систем, они серьезно задумываются 
о создании системы для улучшения своей 
деятельности. 

Так, для обеспечения эффективной ра-
боты крупнейшего в России уранодобыва-
ющего предприятия ОАО «ППГХО», на ко-
тором используются современные способы 
добычи, обогащения и переработки урановой 
руды, разработана и внедряется современная 
информационная система управления. 

До недавнего времени в ОАО «ППГ-
ХО» на различных участках управления 
предприятием использовали разнородные 
программы, требующие сложного сопро-
вождения и не позволяющие оперативно 
получать информацию о текущем состоя-
нии производства. В целях реорганизации 
управления предприятием в 2007 г. по 
инициативе руководства корпорации «Ро-
сатом» в ОАО «ППГХО» была начата разра-
ботка проекта интегрированной информа-
ционной системы, включающего не только 
создание единого источника информации 
для управленческого, бухгалтерского и на-
логового учета, но и модернизацию имею-
щейся информационной инфраструктуры 
предприятия [5].

Задача создания единой информаци-
онной системы заключается в организации 
надежной системы управления, позволя-
ющей руководству и специалистам пред-
приятия оперативно получать достоверную 
информацию, необходимую для принятия 
управленческих решений, вести бухгалтер-
ский и налоговый учет в режиме реального 
времени, а также исключить человеческий 
фактор при подсчете, сортировке и переда-
че информации.

Для выбора конкретной системы в ОАО 
«ППГХО» был проведен тендер, в котором 
приняли участие несколько ИТ-компаний. 
В качестве вариантов рассматривали сис-
темы SAP, Oracle, Microsoft Dynamix AX 
(более известной у нас как Axapta), «Аль-
фа», «1С». В результате специалисты ОАО 
«ППГХО» совместно с ОАО «Атомредмет-
золото» приняли решение о построении ин-
формационной системы на базе Microsoft 
Dynamix AX. Наилучшее предложение по 
соотношению «цена / качество» и по срокам 
выполнения I этапа проекта (начало созда-
ния – февраль 2008 г., окончание – июль 
2009 г.) поступило от компании ЗАО «БДО 
Юникон Бизнес Солюшнс» – ведущей кон-
салтинговой ИТ – компании. 

Внедрение информационной системы 
в ОАО «ППГХО», включающей подготовку 
и ввод нормативно-справочной информа-
ции, моделирование процессов деятельнос-
ти предприятия, опытную и промышлен-
ную эксплуатацию, поручено специалистам 
«ППГХО» совместно с консультантами ЗАО 
«БДО Юникон Бизнес Солюшнс». Таким 
образом, предприятие получает не только 
отлаженную и функционирующую систе-
му, но и профессионально подготовленных 
работников, способных самостоятельно и 
эффективно эксплуатировать и сопровож-
дать систему.

В единую информационную сеть со-
средоточены все подразделения объедине-
ния: Урановое горнорудное управление, 
Разрезоуправление «Уртуйское», Гидроме-
таллургический завод, Теплоэлектроцент-
раль, Управление ОАО «ППГХО», Кустовой 
вычислительный центр, Управление мате-
риально-технического снабжения и комп-
лектации.

Функциональные возможности инфор-
мационной системы охватывают управле-
ние материально-техническим обеспечени-
ем и запасами, затратами и себестоимостью, 
финансами, договорами, основными средс-
твами и нематериальными активами, пер-
соналом; а также включают кадровый учет, 
расчет заработной платы; бухгалтерский и 
налоговый учет (формирование бухгалтер-
ской и налоговой отчетности).
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В части модернизации ИТ-инфра-
структуры предприятия предусмотрено:

– усовершенствовать комплекс инже-
нерных систем центра обработки данных, 
обеспечивающего функционирование цен-
трального узлового сегмента единого ин-
формационного пространства; 

– создать единую сеть передачи дан-
ных, обеспечивающую доступ пользовате-
лей подразделений предприятия к серверам 
системы управления ресурсами и к сети 
Интернет; 

– обеспечить поставку и пуско-наладку 
серверов под систему управления ресурса-
ми предприятия и корпоративного програм-
много обеспечения, а также пуско-наладку 
системы резервного копирования; 

– расширить корпоративное програм-
мное обеспечение. 

В результате этого мероприятия на 
предприятии вводятся в промышленную 
эксплуатацию все рабочие места конечных 
пользователей (до 2000 ед.), что позволит 
перейти на качественно новый уровень 
управления процессами деятельности объ-
единения. На конечном этапе планируется 
дальнейшее расширение функциональных 
возможностей системы за счет внедрения 
подсистем планирования и бюджетирова-
ния [4].

В конечном варианте во всей корпора-
ции «Росатом» должно быть не более десяти 
ИТ-программ, в которые входят ИТ-пред-
приятия. Главенствующую роль в ИТ-про-
граммах займет система ERP. На такую 
систему придется более половины разных 
технологических решений, поскольку она 
охватывает около 100 % административ-
ных процессов в действующих компаниях и 
около 70 % процессов, связанных с произ-

водственной деятельностью. Практически 
на ИТ возлагается выполнение важнейших 
базовых функций централизованной систе-
мы управления предприятием и холдингом.

Таким образом, очевидно, что внед-
рение современных систем управления, 
получивших распространение в развитых 
странах мира, происходит и в российских 
производственных структурах. Автомати-
зированные программы управления внед-
ряются, прежде всего, в наиболее развитых 
отраслях промышленности, имеющих зна-
чительный финансовый потенциал, таких 
как корпорация «Росатом». Исследование 
процесса внедрения систем, основанных 
на концепции MRP, на Приаргунском про-
изводственном горно-химическом объеди-
нении, позволяет выявить ряд связанных 
с этим проблем, которые являются типич-
ными для многих российских предприятий. 
Поэтому поиск путей адаптации информа-
ционных систем: ERP, MRP, MRPII и др. 
с учетом отраслевых и иных особенностей 
российского бизнеса является актуальной 
научной задачей.

Самое трудное – построить единую 
систему, которая будет отвечать запросам 
сотрудников всех подразделений. Каждое 
из подразделений может иметь собственное 
программное обеспечение, оптимизирован-
ное под свои особенности работы. Инфор-
мационная система может скомбинировать 
их в рамках одной интегрированной про-
граммы, которая работает с единой базой 
данных, так что все департаменты могут 
легче обмениваться информацией и об-
щаться друг с другом. Такой интегрирован-
ный подход предполагает большую отдачу, 
если компании смогут корректно устано-
вить систему.
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SOCIOCULTURAL APPROACH TO THE 
ANALYSIS OF THE RF «INNER RE-GIONS» 

Статья посвящена методологической роли со-

циокультурного подхода в анализе «внутренних 

регионов» России. Дано определение «внутреннего 

региона» России. Определено содержание социо-

культурного подхода и составляющие социокультур-

ного потенциала региона: культурный, этнический, 

демографический, социоструктурный и др. Регион 

представлен как социокультурная территориальная 

общность 

The article considers the methodological role of so-

ciocultural approach to the analysis of the RF «inner 

regions». The term «inner regions» is given. The author 

determines the content of sociocultural approach and 

sociocultural potential of a region: cultural, eth-nic, 

demographic, sociocultural and others. The region is 

viewed as a sociocultural terri-torial community 
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Перед Россией и ее регионами в условиях 
изменившегося понимания националь-

ной безопасности и появления новых угроз 
стоит важная задача – выработать свою 
концепцию развития, способную ответить 
на вызовы современности. При наблюдае-
мой разбалансированности российского об-
щества, далекого от социокультурного рав-
новесия [1], внутренняя регионализация 
выступает противодействующим негатив-
ным тенденциям глобализации процессом, 
направленным на обеспечение националь-
ной безопасности государства. 

Определяя понятие «внутренний реги-
он» России, отметим сложность в его трак-
товке в силу существования множества 
подходов к его рассмотрению. Основные 
расхождения связаны с выделением крите-
риев понятия «регион». Конкретизируя ста-
тус внутреннего региона России, определим 

его как исторически сложившуюся терри-
ториальную социально-природную целос-
тность, обладающую совокупным ресурс-
ным потенциалом и системой культурных 
ценностей, осуществляющую в пределах 
своих границ воспроизводственные процес-
сы. За счет перечисленных свойств регион 
обеспечивает свою самодостаточность и 
способность безопасного устойчивого раз-
вития [2]. 

Подобное рассмотрение региона обус-
ловливает выделение совокупности пока-
зателей, характеризующих состояние и 
динамику регионального сообщества, ка-
чество жизни и социальное самочувствие 
различных его слоев, формулировать крат-
косрочные, среднесрочные и долгосрочные 
перспективы его развития, улучшения ка-
чества и самочувствия населения, повыше-
ние привлекательности региона для населе-
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ния и инвестиций. 
Структурно выделим «внутренний ре-

гион» как совокупность схожих по опреде-
ленным характеристикам субъектов РФ, 
каждый из которых является единицей 
политической, экономической, социально-
культурной региональной структуры. Такое 
понимание «внутреннего региона» России 
отвечает современным политическим про-
цессам в укреплении вертикали власти в 
стране и требованиям эффективного сис-
темного управления. Фиксируя сочленение 
границ «внутренних регионов» России с гра-
ницами федеральных округов, необходимо 
считать это реализацией процесса нового 
регионального структурирования страны, 
поскольку именно такие территории соот-
ветствуют научному представлению о «ре-
гионе» и характеристикам, наделяющим 
«внутренний регион».

Методологический потенциал соци-
окультурного подхода в изучении «внут-
ренних регионов» позволяет определить 
«внутренний регион» РФ как часть едино-
го социокультурного пространства страны, 
который возникает на основе этнокуль-
турной и территориальной идентичности 
населения. В силу полиэтничности России 
для каждого «внутреннего региона» и его 
отдельных элементов – субъектов РФ ха-
рактерны специфические этнокультурные 
особенности. В условиях сложности и про-
тиворечивости определения цивилизаци-
онной идентичности современной России, 
идентификация через локальное, регио-
нальное в таком случае представляет собой 
ресурс регионального развития [3]. Так, 
чем больше людей идентифицируют себя 
с конкретным местом, определяют свою 
жизнедеятельность в границах определен-
ного регионального сообщества, тем выше 
потенциал развития самой территории. В 
данном случае речь идет о социокультурном 
развитии региона. 

Согласно социокультурному подходу, 
регион, как территориальное социокуль-
турное сообщество, формируется в резуль-
тате деятельности его социальных акторов 
(жителей, социальных групп, организа-
ций). Выполняя определенные функции по 

отношению к ним (жизнеобеспечиваю-
щую, духовно-интегрирующую, статусно-
дифференцирующую, властно-регулирую-
щую), регион служит «внутренней средой», 
мотивирующей их поведение.

Определяя методологическую роль со-
циокультурного подхода в анализе «внут-
ренних регионов», необходимо отметить, 
что данная парадигма исследования поз-
воляет характеризовать особенности соци-
окультурного пространства РФ в его ре-
гиональном измерении. Социокультурное 
пространство современной России имеет 
противоречивый характер. С одной сто-
роны, оно представлено как исторически 
сложившееся образование, с другой – как 
достаточно дифференцированное по вер-
тикали и горизонтали. В данном случае 
регион представляется как элемент гори-
зонтальной структуры социокультурного 
пространства. 

В рамках социокультурного подхода 
регион представляет собой связь культуры 
и социальности в единстве этих компонен-
тов. В соответствии с этим совокупность 
обозначенных интегральных измерений 
региона (территориальная организация, 
воспроизводственные процессы, ресурсный 
потенциал, система культурных ценностей) 
позволяет объективно определять и анали-
зировать его социокультурный потенциал, 
находящийся в основе развития. 

Через совокупность показателей конк-
ретного российского «региона» (ожидаемая 
продолжительность жизни и ее качество, 
промышленное производство, денежные 
доходы населения, уровень образования и 
т.д.) возможно характеризовать динамику 
его развития: территориальную организа-
цию, особенности воспроизводственных 
процессов, ресурсы региона и особенности 
региональной культуры; определять харак-
теристику личности, мотивы и интересы 
жителей региона, качество жизни; иссле-
довать функции либо дисфункции региона 
по отношению к жителям. Именно в рам-
ках обозначенной методологии возможно 
результативно определять человеческий 
потенциал конкретного «внутреннего ре-
гиона», степень его развития, а также те 
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позитивные моменты в динамике региона, 
которые проявляют его имиджевую и ин-
вестиционную привлекательность. 

Согласно Н.И. Лапину, специфика 
социокультурного подхода состоит в том, 
что он интегрирует три измерения челове-
ческого бытия (тип соотношения человека 
и общества, характер культуры, тип соци-
альности) именно как фундаментальные, 
каждое из которых не сводится к другим и 
не выводится из них, но при этом все они 
взаимосвязаны и влияют друг на друга как 
важнейшие составляющие человеческих 
общностей [4].

Социокультурный подход предполагает 
разные составляющие социокультурного по-
тенциала «региона»: культурный, этничес-
кий, социоструктурный, демографический 
и др. Так, Т.И. Заславская в содержание 
социокультурного потенциала включает со-
циальные, культурные и демографические 
компоненты, являющиеся качественными 
характеристиками жизнеспособности об-
щества, при этом выделяя технологичес-
кий, человеческий, социальный и духовный 
потенциалы как основные его характе-
ристики [5]. По мнению ученого, уровень 
«социокультурного потенциала», который 
определяется через его мощность и дина-
мизм, отражает специфику национальных 
культур и их носителей – граждан соответс-
твующих обществ и является «…комплекс-
ной характеристикой сравнительной силы 
и жизнеспособности крупных социальных 
общностей (государств, регионов, наций), 
их положения на глобальной шкале раз-
вития и их способности адаптироваться к 
вызовам внешней – мир-экономической, 
геополитической и природной – среды и 
преобразовывать ее в собственных интере-
сах» [6]. В данном положении раскрывает-
ся способность «внутреннего региона» обес-
печивать свое безопасное развитие. 

Социокультурное развитие страны и 
ее «регионов» отражает социокультурный 
потенциал самого государства, а он, в свою 
очередь, находится в основе политического, 
экономического развития. Поликультур-
ность и полиэтничность России обусловлены 
ее своеобразным геополитическим положе-

нием. Это отражается в складывании тра-
диционной российской культуры и системы 
ценностей, формировании национальной 
идентичности и менталитета. Все это и со-
ставляет социокультурную основу развития 
как самого российского государства, так и 
его «внутренних регионов». 

«Регион», как социокультурная тер-
риториальная общность, содержит в себе 
соответствующие особенности: демографи-
ческие, этнокультурные и социальные ха-
рактеристики; экономическая активность 
населения, его социальная стратификация; 
уровень и качество жизни; инновационное 
развитие. То есть, «социокультурное» и дру-
гие родственные понятия, выражающиеся 
через «социокультурный подход» – это со-
вокупность возможностей современного 
научного анализа не только социальной 
(институциональной, групповой, регио-
нальной) структуры любого общества, но и 
его деятельностного потенциала в различ-
ных процессах глобализирующейся и реги-
онализирующейся реальности. 

Следовательно, использование указан-
ной парадигмы продиктовано необходимос-
тью научного анализа и социокультурного 
понимания самого процесса «внутренней 
регионализации», его проблематики, в ре-
зультате чего происходят изменения пред-
мета исследования различных форм «со-
циокультурного». Основными становятся 
проблемы «социокультурной» интерпрета-
ции глобализирующейся и регионализиру-
ющейся действительности. Новым является 
также и признание приоритета «безопас-
ности», которая рассматривается теперь 
в рамках поведения глобализирующегося 
человека, детерминируемого глобальной 
трансформацией традиционной культуры. 
Духовная составляющая культуры нахо-
дится при этом в основе интерпретации 
национальной, региональной и глобальной 
безопасности современного человека. 

Обращение к «социокультурному» в на-
учном осмыслении «региона» объясняется 
важностью познания новых региональных 
явлений в условиях глобализации. Социо-
культурное пространство «региона» включа-
ет не только вещи, создаваемые людьми, но 
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и, прежде всего, самих людей с их поступ-
ками, мыслями и чувствами, культурными 
ценностями и нормами, которые и требуют 
необходимого изучения и анализа. 

Сущность явлений глобализации и ре-
гионализации не может быть полностью 
раскрыта, если не использовать в качестве 
основного методологического подхода со-
циокультурный. П. А. Сорокин отводил «со-
циокультурному» главную организующую 
роль, а синергетическую теорию организа-
ции систем предлагал рассматривать в кон-
тексте «социокультурного», определяя его 
как механизм самоорганизации [7].

Таким образом, в условиях трансфор-
мационно изменяющегося всего мирового 
пространства сложность российского обще-
ства может быть постижима при использо-

вании в его исследовании социокультурно-
го подхода. Когда возрастает зависимость 
каждого отдельного человека от глобали-
зирующегося общества, а трансформации 
общества тесным образом связаны с ин-
тересами отдельной личности, не брать во 
внимание социокультурный фактор невоз-
можно. При социокультурном исследова-
нии процесса внутренней регионализации 
России учитывается специфическая особен-
ность каждого «региона», обусловленная не 
только политическими, экономическими, 
производственными характеристиками, но, 
прежде всего, неповторимостью самого ре-
гионального сообщества с его культурными 
ценностями, особенностями региональной 
идентичности.
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Статья посвящена политическому курсу Китая, 

направленному на усиление влияния Китая на дру-

гие страны в сфере культуры и образования. Рас-

сматривается один из примеров реализации этого 

курса – создание глобальной сети Институтов Кон-

фуция, а также освещается проблема создания Инс-

титутов Конфуция в России

The article considers Chinese policy directed to-

wards strengthening of its impact on other countries in 

the sphere of culture and education. The article deals 

with an example of such policy – organization of Con-

fucius Institutes in Russia
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Key words: «soft power», Confucius Institute, HSK 
test

Впервые концепция «гибкой власти», 
или «мягкой силы» («soft power»), 

представлена в 1990 г. профессором Джо-
зефом Наем (Joseph S. Nye, Jr.) в работе 
«Призванные лидировать: меняющаяся 
природа американской власти» («Bound to 
Lead: the Changing of American Power», New 
York: Basic Books, 1990). «Гибкая власть» 
характеризуется тремя основными компо-
нентами: 

– во-первых, культурой, определяемой 
набором значимых для общества ценнос-
тей, не сводимым к массовой культуре; 

– во-вторых, политической идеологией; 
– в-третьих, внешней политикой (по-

нимаемой как дипломатия в широком смыс-
ле слова). 

По Дж. Наю, «гибкая власть» – это не 
только собственно влияние (influence), но 
и «привлекательность» (attractive power). 
Ресурсами «гибкой власти» в мировой поли-

тике выступает все то, что «вдохновляет и 
привлекает» к источнику соответствующего 
воздействия, позволяет тому, кто его конт-
ролирует, добиваться желаемого результата.

В китайской политической науке идеи 
о «гибкой власти» стали применяться с се-
редины 90-х гг. XX в. При этом «гибкая 
власть» считается в КНР одним из компо-
нентов комплексной мощи государства. Об-
разование и культура, в свою очередь, яв-
ляются одной из важных составных частей 
«гибкой власти».

Пришедшее к власти в 2003 г. четвер-
тое поколение китайских руководителей 
во главе с Ху Цзиньтао самое пристальное 
внимание уделяет развитию образования 
как одному из составных частей «гибкой 
власти». 

В сентябре 2004 г. IX пленум ЦК КПК 
XVI созыва призвал: «Укреплять комплек-
сную силу культуры Китая, продвигать ки-
тайскую культуру, повышать ее междуна-
родное влияние». Китайское правительство 
выделяет около 25 млн долл. в год на продви-
жение преподавания китайского языка как 
иностранного. В целом на это направление до 
2010 г. планируется выделить 200 млн долл.

CONFUCIUS INSTITUTES AS AN INSTRUMENT
OF CHINESE «SOFT POWER» 

Статья выполнена при финансовой под-
держке Федерального агентства по науке и 
инновациям (государственный контракт № 
02.740.11.0363). Под руководством д–ра 
социол. наук, профессора Н.П. Романовой.
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Такой политический курс уже прино-
сит свои плоды, т.к. в настоящее время за 
рубежом стремительно растет интерес к 
китайскому языку. Успешным примером 
в реализации данной политики является 
проект создания глобальной сети Институ-
тов Конфуция. Яркими же показателями 
успеха популяризации китайского языка, 
а также его востребованности, является ут-
верждение государственного экзамена HSK 
для сертификации уровня владения языком 
(HSK – это аббревиатура наименования 
экзамена с китайской транскрипции Hanyu 
Shuiping Kaoshi. В настоящее время HSK 
включает серию экзаменов: базовый уро-
вень, начальный, средний уровни, высший 
уровень, HSK для детей, HSK для бизнеса, 
HSK для секретарского дела, HSK для ту-
ризма. Их результаты могут способствовать 
реализации многообразных требований: 
предоставляют документальные основания 
для приема учащихся в учебные заведения, 
в какие-либо организации на работу, под-
готовки и продвижения по службе, а также 
для оценки эффекта обучения заинтересо-
ванным учебным заведениям). Министерс-
тво Образования КНР заявило, что в 2006 г. 
около 40 млн человек изучали китайский во 
всем мире, и ожидается, что к концу 2010 
г. эта цифра достигнет 100 млн, в том чис-
ле через систему КИ. В настоящее время в 
Китае проходят обучение представители бо-
лее чем 190 стран и регионов. В более 100 
российских вузах преподается китайский 
язык, свыше 10 тыс. российских студентов 
изучают китайский язык. В Китае обучает-
ся около 10 тыс. студентов из России. 

Политическое руководство КНР счи-
тает, что создание Институтов Конфуция 
является одним из важных путей ознаком-
ления всего мира с лучшими достижениями 
китайской национальной культуры, а также 
мощным каналом содействия культурному 
обмену между Китаем и иностранными го-
сударствами. Поэтому можно назвать эти 
институты важной составной частью вне-
шней пропагандистской работы страны.

Система конфуцианских институтов 
(далее ИК) была разработана структура-
ми, подчиненными Госсовету КНР, для 

«распространения китайского языка и про-
паганды китайской культуры». Создание 
КИ является частью стратегии КНР «про-
пагандировать китайскую культуру через 
китайский язык».

Институт Конфуция — это учебно-
научный центр, созданный по инициативе 
Канцелярии по распространению китай-
ского языка при правительстве КНР при 
непосредственном участии Российского го-
сударственного гуманитарного университе-
та (г. Москва) и Китайского университета 
экономики и международной торговли (г. 
Пекин). 

Институт Конфуция организует следу-
ющие виды деятельности и мероприятия: 

– преподавание китайского языка;
– подготовка и аттестация преподава-

телей китайского языка;
– поддержка научных исследований в 

области китаеведения;
– проведение научно-просветитель-

ских мероприятий, направленных на про-
движение китайского языка и китайской 
культуры и др.

Важными аспектами деятельности ИК 
являются организация курсов китайского 
языка и культуры, проведение тестирова-
ния по китайскому языку, организация ста-
жировок в Китае, проведение конкурсов, 
содействие синологическим исследовани-
ям.

Управление системой конфуцианс-
ких институтов находится в ведении го-
сударственной организации Ханьбань – 
«Китайское государственное агентство по 
преподаванию китайского языка как инос-
транного». 

Программа создания ИК стартовала в 
самом конце 2004 г., свое же основное раз-
витие получила в 2005 г.

В соответствии с планом Ханьбань к 
концу 2010 г. Китай планирует открыть 500 
Институтов Конфуция. На территории Рос-
сии первоначально планировалось откры-
тие трех ИК, однако создано уже 15 ИК, 
две аудитории им. Конфуция и одна радио-
вещательная аудитория им. Конфуция. В 
настоящее время ИК созданы в Москве (на 
базе РГГУ), Санкт-Петербурге (Восточный 
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факультет СПбГУ), Иркутске (Междуна-
родный институт экономики и лингвистики 
ИГУ), Владивостоке (Восточный институт 
ДВГУ), Улан-Удэ (БГУ), Благовещенске 
(БГПУ), Казани (Институт востоковеде-
ния КГУ), Новосибирске (на базе НГУ), 
Белгороде (БелГУ), Череповце (ЧГУ) и 
Ельце (Елецкий университет). В 2010 г. в 
ходе проведения «Года китайского языка в 
России» стороны планируют создать еще 5 
ИК в России.

При обзоре СМИ в поисках публика-
ций об ИК оказалось, что данная тема ис-
черпывается почти исключительно инфор-
мационными справками и рекламными 
статьями. Однако существует ряд момен-
тов, которые необходимо освещать при рас-
смотрении этой темы. 

На данном этапе система конфуци-
анских институтов показала себя эффек-

тивной лишь в тех регионах и странах, где 
изучение китайского языка традиционно не 
велось либо находилось в зачаточном состо-
янии (Словакия, ряд африканских стран). 
В развитых странах (Великобритания, 
Франция, Германия) система ИК не пов-
лияла на улучшение традиционно высокого 
качества подготовки. Характерно, что ряд 
ведущих китаеведческих центров Европы 
отказались от участия в ИК, сочтя эту сис-
тему малоэффективной и способствующей 
лишь продвижению интересов Китая. По 
ряду европейских экспертных оценок, сис-
тему ИК следует рассматривать как форму 
государственного лоббирования китайских 
образовательных стандартов и в целом ки-
тайских интересов.

К июлю 2008 г. было создано 262 КИ в 
75 странах мира. Распределение КИ по ре-
гионам следующее:

Регион Азия Африка Европа Америка Океания

Кол-во ИК 72 21 93 68 8

Как можно видеть из таблицы, на-
ибольший упор в развитии КИ делается 
именно на Европу и лишь затем на США и 
Азию. Учитывая относительно небольшие 
масштабы Европы по сравнению с другими 
регионами как в плане территории, так и в 
количестве населения, такой рост представ-
ляется симптоматичным. ИК, открытые 
в России, составляют почти 15 % от всех 
институтов по всей Европе. Это указывает 
на то, куда направлен основной интерес ки-
тайского образовательного расширения. По 
числу как уже существующих ИК, так и на-
ходящихся в проекте, Россия обогнала все 
европейские страны. Существует две фор-
мы, которые используются для развития 
программы пропаганды китайского языка 
и культуры через интеграцию в зарубежные 
системы образования: Конфуцианские ин-
ституты (Кунцзы сюэюань) и Конфуциан-
ские кабинеты (Кунцзы тан). Обе структу-
ры по своим формам работы аналогичны, 
контролируются Ханьбань и действуют по 
схожим программам. Конфуцианские ка-
бинеты открываются в тех странах или уни-
верситетах, которые считают невозможным 

допустить зарубежные образовательные 
структуры на свою территорию, в частнос-
ти, во Франции, ряде университетов США 
и т.д. В России сразу же начали развора-
чиваться конфуцианские институты, чья 
деятельность в основном не регулируется 
межправительственными соглашениями 
или ведомственными правилами.

Развитие интегрированных учебных 
заведений со странами восточной Азии и, 
прежде всего, Институтов Конфуция про-
исходит на фоне поиска новых форм и 
введения новых методов подготовки спе-
циалистов по Китаю в России и в мире. В 
настоящий момент в связи с развитием рос-
сийско-китайских отношений во всех облас-
тях образовалась острая нехватка практи-
ческих, профессионально подготовленных 
специалистов, способных грамотно и адек-
ватно оценивать перспективность российс-
ко-китайских проектов, предоставлять им 
экспертно-аналитическое сопровождение. 
Китайская сторона предлагает свою оценку 
собственной политики и экономики, стара-
ясь внедрить ее и среди российских специ-
алистов. 
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Следует также учитывать, что через 
систему конфуцианских институтов китай-
ская сторона стремится готовить кадры, 
разделяющие именно китайскую оценку 
ситуации, что не всегда совпадает с россий-
скими политическими и экономическими 
интересами. В целом можно заключить, что 
активное продвижение конфуцианских ин-
ститутов в России объясняется, прежде всего, 
приоритетами китайской стороны, а также 
недостатком профессиональных преподава-
телей китайского языка и культуры особенно 
в периферийных российских вузах. 

Нормативные договора, которые рас-
сылаются от имени китайской стороны 
для создания КИ в России, в ряде случаев 
нарушают российское законодательство 
и правила организации образовательных 
учреждений России. Это также нарушает 
паритетный принцип сотрудничества в об-
ласти образования между РФ и КНР, за-
крепленный в ряде двусторонних и много-
сторонних соглашений (Соглашение между 
правительствами РФ и КНР о взаимном 
признании документов об образовании и 
ученых степенях 1995 г.; Соглашение меж-
ду правительствами РФ и КНР об изучении 
русского языка в КНР и китайского языка в 
РФ 2005 г.; Соглашение между правитель-
ствами государствами-членами ШОС о со-
трудничестве в области образования 2006 г. 
и др.). Благодаря этой системе, китайская 
сторона также имеет возможность не полу-
чать лицензии и аккредитации на образо-
вательную деятельность, выдачу дипломов 
и т.д. При этом нередко выдаются некие 
«дипломы конфуцианских институтов», что 
дезориентирует многих слушателей.

Характерно, что в КНР стратегию про-
движения ИК разрабатывает специальный 
департамент в составе Ханьбань, при этом 
аналогичной структуры или даже адекват-
ного анализа ситуации с российской сторо-
ны не существует. Большинство российских 
университетов, на базе которых открыты 
ИК, не знакомы с юридической и финансо-
вой базой деятельности ИК, дезориентиро-
ваны обещаниями китайской стороны, пло-
хо представляют себе формы работы с ИК. 

В Забайкальском крае пока не открыто 

ни одного ИК, что объясняется малой вос-
требованностью такого способа обучения, 
т.к. население каждого из городов в отде-
льности относительно невелико, а также 
отсутствием материальной базы, необходи-
мой для создания ИК. Однако за последние 
2…3 года в образовательных кругах Читы 
наблюдается всплеск интереса к экзамену 
HSK. Первыми читинцами, сдавшими этот 
экзамен, стали студенты ЧитГУ (в 2007-
2009 гг., всего 5 чел.), вслед за ними и сту-
денты ЗабГГПУ (2008-2009 гг., 4 чел.). 
В планах обоих университетов увеличить 
количество студентов, которым будет пре-
доставлена возможность сдать экзамен в 
следующем году в одном из ИК или собс-
твенно в Китайском университете. Можно 
сделать предположение, что если динамика 
роста интереса к изучению китайского язы-
ка будет положительной, то при наличии 
определенной материальной базы возмож-
но создание если не Института Конфуция, 
то, возможно, аудитории имени Конфуция. 

Широкое распространение, которое 
получил HSK в сопредельных регионах, яв-
ляется причиной и в то же время следстви-
ем того, что все больше организаций заин-
тересованы в специалистах, обладающих 
данным сертификатом. Это бросает вызов 
и нашему региону. Если два года назад сту-
денты сдавали этот экзамен более в целях 
самопроверки, нежели с желанием исполь-
зовать сертификат при устройстве на ра-
боту, то, весьма вероятно, сдача экзамена 
станет необходимостью для любого, кто за-
хочет связать свою профессиональную де-
ятельность с китайским языком.

В заключение необходимо отметить, 
что успех проекта продвижения китайско-
го языка в качестве мирового с помощью 
глобальной сети ИК зависит не только и не 
столько от усилий властей, сколько от доли 
китайской торговли в мировом товарообо-
роте, достижений страны в экономике, на-
уке, технике и других областях, а также от 
глобальной привлекательности всех компо-
нентов «гибкой власти» КНР.

В свою очередь, ИК, являясь, по сути, 
инструментом распространения «гибкой 
власти» Китая на зарубежные страны, мо-
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гут способствовать эффективному реше-
нию целого ряда таких задач, как создание 
благоприятного для Китая информацион-
ного фона, устранение опасений относи-
тельно «китайской экспансии» и «китайс-
кой угрозы», пропаганда традиционного 
культурного наследия, позиционирование 
китайского языка для изучающих его инос-
транцев как «языка возможностей, языка 
будущего благополучия».

Говоря о влиянии фактора китайской 
«гибкой власти» на Россию в сфере образо-
вания, можно сказать, что в целом создание 
Институтов Конфуция способствует разви-
тию образовательных отношений между 
Россией и КНР. Вместе с этим уже наме-
тились некоторые аспекты, требующие се-
рьезного анализа и определения приоритет-
ных интересов России в этих проектах.

Коротко об авторе  Briefly about the author 
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ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ ЭНКЛИТИКИ
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАЯЗЫКОВОЙ
АКЦЕНТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

Cтатья представляет собой  описание внутренней  

реконструкции некоторых особых черт прагреческой  

(и индоевропей ской ) просодики на основании мате-

риала древнегреческой  энклизы. Её  анализ позво-

ляет думать, что рецессивное (баритонное) ударе-

ние древнегреческого – и шире: индоевропей ского 

– языка можно рассматривать как фразовое (а не 

словесное – вопреки традиционным представлени-

ям) явление

In this paper the author discusses a problem of 

the internal reconstruction of some Proto-Greek and 

Proto-Indo-European accent special features, based 

on the analysis of Greek enclitics. It could be suggested 

that the recessive accent of Greek and PIE preserves its 

phase origins

Ключевые слова: акцентология, энклитики, 
древнегреческий  язык, просодика, фразовое уда-
рение

Key words: accent studies, enclitics, Old Greek lan-
guage, prosody, phrase accent

Полностью согласуясь с общепринятым 
пониманием, будем называть энкли-

тиком (законы древнегреческого именного 
словообразования требуют, вопреки сло-
жившейся традиции, употребления это-
го термина в мужском роде) словоформу, 
в нормальном случае не имеющую свое-
го собственного ударения и стремящуюся 
объединиться в один фонетический такт 
с предшествовавшим словом. Энклитики 
вместе с проклитиками (аналогично при-
мыкающими к последующему слову) обра-
зуют общий класс эклиноменов, который 
противостоит в языке классу ортотоничес-
ких слов: слов, постоянных в отношении 
своего ударения.

Древнегреческие энклитики представ-
ляют собой исключительно гибкую и одно-
временно изощрённую систему; трудность 
её описания была понятна ещё древнегре-

ческим грамматикам, открывшим более 
чем двухтысячелетнюю традицию её изуче-
ния. Для филологии Средневековья и Но-
вого времени энклитики, главным образом, 
создавали проблему расстановки графичес-
ких знаков ударения, решаемую в значи-
тельной степени авторитетом традиции. В 
дальнейшем они стали объектом исследова-
ний и компаративистов (Я. Ваккернагель), 
и теоретиков языка (Р. Якобсон). Наша 
задача здесь не в том, чтобы объяснить во 
всей полноте механизм энклизы как тако-
вой, а попытаться использовать их данные 
для помощи в реконструкции прагреческой 
и шире – индоевропейской – акцентной 
системы. Возможно, что они в сочетании 
с другими известными нам фактами могут 
изобразить нам акцентную систему прая-
зыка в несколько ином свете, чем обычно 
принято думать.

ENCLITICS OF ANCIENT GREECE AND THEIR
SIGNIFICANCE FOR PROTOLINGUAL ACCENT
RECONSTRUCTION
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Вот основные случаи энклизы (1) в 
том виде, как они представлены в одном 
из последних специальных исследований 
(Steriade 1988, pp. 283-284) 

Типичные модели энклизы
 (по Д. Стериади)

1) ἤπειρός τις ‘какой-то материк’
ἤπειρός τινος ‘чей-то материк’

2) ἄγγελός τις ‘какой-то посланник’
ἄγγελός τινος ‘чей-то посланник’

3) οἶκός τις ‘какой-то дом’
οἶκός τινος ‘чей-то дом’

4) φοῖνιξ τις ‘какой-то финикиец’
φοῖνιξ τινός ‘чей-то финикиец’

5) φίλος τις ‘некий друг’
φίλος τινός ‘чей-то друг’

последнего закрытого слога: для него пос-
ледний слог слова был двуморным только 
тогда, когда содержал в себе долгий глас-
ный. Теперь мы, однако, знаем (Белов 
2010), что двуморность в обязательном по-
рядке создаётся и группой согласных, при-
чём она ограничивает как позицию акута, 
так и позицию циркумфлекса. Наше на-
блюдение имеет то следствие, что примеры 
под цифрой 4, рассмотренные в традици-
онной трактовке, явно выпадают из общей 
схемы: должно было бы быть φοῖνίξ τις и 
φοῖνίξ τινος, точно так же, как и οἶκός τις, 
οἶκός τινος.

Американская исследовательница Дон-
ка Стериади (Steriade 1988) предложила 
этому в своё время объяснение, построенное 
в рамках принятой ею теории «метрической 
фонологии»: по её мнению, последний од-
номорный слог древнегреческого должен 
быть признан лежащим вне просодической 
схемы слова, а потому поведение φοῖνίξ τις 
и φοῖνίξ τινος должно быть сопоставлено не 
с моделью οἶκός τις, а с моделью δαίμων τις, 
в которой последний слог ортотонического 
слова также двуморен, но безударен.

Тем не менее, это решение кажется 
теперь неприемлемым: дело в том, что по-
ведение энклитического ударения у φοῖνίξ 
τις (по мысли Стериади) подчиняется од-
ним правилам, тогда как обычное ударение 
следует модели οἶκός τις. Это, конечно, те-
оретически могло бы быть и так, если бы 
не противоречило двум обстоятельствам: 
во-первых, открытому Якобсоном паралле-
лизму ортотонезы и энклизы, а во-вторых, 
сформулированному в (Белов 2010) зако-
ну о невозможности циркумфлекса в пос-
леднем слоге, закрытом двумя консонан-
тами. Последнее положение совершенно 
однозначно заставляет нас рассматривать 
всякую группу согласных на конце древне-
греческого слова как фактор двуморности 
последнего слога. Как следствие из сказан-
ного мы ещё раз убеждаемся в том, что уда-
рение в слове φοῖνιξ стоит неправильно. Но 
если классическая традиция имеет явные 
расхождения в этом вопросе, то генератив-
ная традиция, к которой и принадлежит 
Стериади, исходит из заведомо ложного 

6) δαίμων τις ‘какой-то дух’
δαίμων τινός ‘чей-то дух’

7) φῶς τι ‘какой-то свет’
φῶς τινος ‘чей-то свет’

8) ὁδός τις ‘какой-то путь’
ὁδός τινος ‘чей-то путь’

Первым, кто попытался описать про-
цесс древнегреческой энклизы в строгих 
фонологических категориях, был Р. Якоб-
сон (Jakobson 1962/1937), предложивший 
говорить о том, что между ударной морой 
ортотонического слова и второй ударной 
морой (вне зависимости от того, разме-
щается ли она в том же слове или в энкли-
тике) должен быть промежуток не менее 
одной моры и не более двух слогов и трёх 
мор; если достаточные условия имеются, то 
энклитик теряет своё ударение в пользу сто-
ящего слева слова.

Надо сказать, что наблюдение Р. 
Якобсона оказалось в высшей степени про-
ницательным. В частности, это даёт воз-
можность увязать позицию ударения при 
энклитиках с крайней позицией ударения в 
ортотоническом слове, подчинив их общим 
закономерностям. В частности, максималь-
ное удаление пика ударения от конца гре-
ческого слова в три (вокалических) моры 
(Белов 2005, 2008, 2009) вполне соотно-
симо с максимальной длиной безударного 
промежутка, выраженного в морах, и дли-
ной максимального энклитика (вроде τινων 
‘каких-то’), также равной трём морам.

Однако Якобсон не учитывал проблемы 
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положения. Принимая чтение φοίνιξ, мы 
сразу решаем четыре немаловажных воп-
роса: 

1) восстанавливаем параллель между 
ортотонезой и энклизой; 

2) согласуемся с законом о циркумф-
лексе; 

3) объясняем проблему сокращения 
гласных в последних слогах;

4) находим лишнее подтверждение 
нашему положению о тесной взаимосвязи 
силлабических и вокалических мор – как 
вообще, так и в последнем слоге особенно.

Итак, поведение энклитического уда-
рения в φοίνιξ τις полностью идентично слу-
чаю δαίμων τις, но не потому, что одномор-
ные слоги лежат вне просодической схемы 
(что совершенно не так), а только потому, 
что и там, и там ударение стоит в одной и 
той же позиции в словах одной и той же 
(для ударения) просодической схемы: т.е. 
оно стоит на третьей от конца вокалической 
море, лежащей в «правой» половине второ-
го от конца слога.

Сказанное не отменяет многих весьма 
глубокомысленных заключений Д. Стери-
ади, касающихся (других) вопросов, свя-
занных с энклитиками. Однако дополняя 
теорию энклитик этим немаловажным уточ-
нением, мы можем с ещё большей ясностью 
сформулировать те общие принципы, кото-
рым подчиняется древнегреческое ударение 
– как в энклизе, так и в ортотонезе.

Какие же это принципы? Сначала рас-
смотрим важнейшие законы энклизы. 

1. Безударное положение для энклити-
ков приоритетно. οἶκός τινος, но не ** οἶκός 
τινός. Однако это положение не должно 
противоречить следующим условиям (пп. 
2-5). 

2. Невозможно, чтобы две подряд иду-
щие моры были ударными: φίλος τις, но не 
**φίλός τις. 

3. Невозможна безударная последо-
вательность более трех вокалических мор 
подряд: ** οἶκος τινος невозможна (мак-
симально возможной последовательностью 
будут три вокалических моры, из которых 
одна не составляет самостоятельного безу-
дарного слога: φῶς ἐστι.). 

4. Ударение энклизы не может изме-
нять (заменять, сдвигать) ударение ортото-
незы (см. предыдущий пример). 

5. Ударение энклизы не может быть пе-
ренесено на вокалически двуморный глас-
ный ортотонического слова (или, другими 
словами, энклитическое ударение не имеет 
доступа к вокалическим морам внутри сло-
га): δαιίμων τινός возможно, но никак не 
**δαίμών τινός. 

6. Ударение не может попадать на пер-
вый слог двусложного энклитика: **οῖκος 
τίνος невозможна.

Эти правила, даже в сильно оптимизи-
рованном виде (как здесь), обыкновенно 
вызывают у начинающего изучать древне-
греческий язык чувство глубокого неудов-
летворения. С одной стороны, закономер-
ность практически лежит на поверхности: 
ударение должно ритмически повторять-
ся, не допуская последовательности (3), 
причём так, чтобы избежать тривиально 
понятной ситуации (2). Но, с другой сто-
роны, сразу же возникают вопросы. Поче-
му последовательность φῶς ἐστι возможна, 
а **δῶρον τι – нет: должно быть δῶρόν τι, 
при том, что структура слогов совершенно 
одинакова, различно лишь словоделение? 
Почему, с другой стороны, возможны фор-
мы ἄνθρωϖός ἐστι, καλόν ἐστι, δῶρόν τι, но 
невозможны формы **δώρών τι, **δαίμών 
ἐστι – только δώρων τι, **δαίμων ἐστί, при-
том что невозможные варианты не проти-
воречат правилу (2)? 

Последним вопросам обыкновенно 
предлагаются (или даже не предлагаются) 
разнообразные ответы, данные в той систе-
ме описания, которая выбирается исследо-
вателем, предлагающим свою теорию древ-
негреческой энклизы (так, Донка Стериади, 
автор, пожалуй, наиболее содержательной 
теории греческого ударения из предложен-
ных за последнее время, объясняет этот 
факт «экстраметрическим» положением 
последнего одноморного слога и «метричес-
кими» положением последнего двуморного 
(Steriade 1988, p. 292). Мы же попробуем 
пойти другим путём и посмотреть не на яв-
ление древнегреческой энклизы с позиции 
теории ударения, а совершенно наоборот – 
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рассмотреть теорию словесного ударения с 
«точки зрения» энклитиков.

Рассмотрим приведённые правила и 
следствия из них. В первую очередь совер-
шенно очевидно, что последнее правило (6) 
есть не причина, а следствие самой приро-
ды энклитика: ведь отсутствие ударения на 
первом слоге и есть проявление исконной 
безударности энклитиков, как их не более 
чем двусложная и не более чем трёхморная 
длина (max. τινων) есть следствие ритми-
ческого требования (3). Всякий раз, когда 
энклитик оказывается ударным, это ударе-
ние оказывается или «наведённым» другими 
энклитиками (соответственно на послед-
ний слог), или вызванным общим акцент-
но-ритмическим принципом (3), увязан-
ным с максимальной длиной энклитика. 
Таким образом, ударение на последнем сло-
ге легализовано тем, что возможна после-
довательность энклитиков, а ритмический 
закон в сочетании с максимальной длиной 
энклитика всегда оставляют возмножность 
избежать ударения на его первом слоге; 
поскольку же энклитики исконно безудар-
ны, ударение на первом слоге ни при каких 
условиях проявиться не может.

Однако сказать, что энклитик искон-
но безударен – недостаточно. Его подлин-
ная сущность заключается в том, чтобы 
объединиться в один фонетический такт с 
предшествующим словом, «сгенерировав», 
по возможности, на нём ритмическое уда-
рение. Это, вероятно, следует понимать не 
так, что энклитик «отдаёт» своё ударение 
предшествующему слову, а так, что фразо-
вое ударение само возникает (по возмож-
ности) в определённых позициях, ведомое 
неким ритмическим принципом связной 
речи (см. о подобном, например, (Devine 
& Stephence 2006, pp. 29-30)); энклитик, 
будучи коротким и безударным, самой при-
родой своей предоставляет такую позицию.

Отсюда возникает своего рода иерар-
хичность в поведении энклитика: «Со-
здать» ударение и примкнуть > поте-
рять ударение > принять ударение. 

Иными словами, самое желательное 
для энклитика – это создание слева от себя 
позиции фразового ударения; если это не-

возмножно, он остаётся безударным; если 
невозможно и это, фразовое ударение вы-
деляет его конец.

Но это соображение, если его претво-
рять в жизнь последовательно, приводит к 
неожиданному выводу. Дело в том, что эн-
клитическое фразовое ударение может лег-
ко совпадать с позицией (ортотонического) 
акута, но не может совпадать с позицией 
циркумфлекса. Видимо, как раз этим объяс-
няется возможность – и чрезвычайная рас-
пространённость – случаев типа ἄνθρωϖός 
ἐστι, καλόν ἐστι, δῶρόν ἐστι при полной 
немыслимости **δῶρών τι, **δαίμών ἐστι. 
Получается, что акутовое ударение (с этой 
точки зрения) принципиально не отличает-
ся от фразового, тогда как циркумфлексное 
отличается разительно. Но и то не всякое: в 
случае δῶρόν ἐστι (‘это подарок’) ритмиза-
ция ортотонического слова выглядит мало 
отличной от ἄνεμός ἐστι (‘это ветер’), но 
случаи καλόν τι (‘что-то красивое’), δῶρων 
τι (‘что-то из даров’) и φίλων τι (‘что-то 
принадлежащее друзьям’) кажутся с ними 
несопоставимыми. Мы имеем как бы нера-
венство: ударение энклизы = акут (везде) 
= циркумфлекс (в баритонезе) ≠ циркум-
флекс (в окситонезе). 

Что же объединяет первые три пози-
ции, противопоставляя им четвёртую? От-
вет на этот вопрос уже дал в 1939 г. великий 
Ежи Курилович (Курилович 2000/1939): 
фонологическое различие между акутом 
и циркумфлексом в греческом возможно 
только на последнем вокалически двумор-
ном слоге.

Древнегреческое словесное ударение, 
по всеобщему признанию (Misteli 1868, 
Hadley 1869-1870, Jakobson 1962/1937, 
Тронский 1962, Allen 1968, Steriade 1988, 
Devine & Stephence 1994, Probert 2006), 
имело фонологически значимый тональный 
перепад, что даёт право (с некоторыми ого-
ворками) называть его музыкальным; но 
просодическая система была устроена та-
ким образом, что этот перепад не был авто-
матически предсказуем – т.е. был фоноло-
гичен – лишь на последнем слоге слова. С 
другой стороны, фразовое ударение в самых 
разных языках мира, в том числе и «тональ-
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ных», обыкновенно имеет явно динами-
ческие свойства. Мы знаем, что если идея 
тона всегда связана с морой (Trubetzkoy 
1939, Gordon 2006) или в другой терми-
нологии tone bearing unit, то идея сило-
вого выделения всегда связана со слогом. 
На возможность существования силового 
компонента в словесном ударении древне-
греческого языка указывали Девайн и Сте-
фенс, приводя типологические параллели 
с сербо-хорватским и литовским (Devine 
& Stephence 1985), и Проберт, рассматри-
вавшая вопрос сближения древнегреческо-
го со шведским (Probert 2006, pp. 55-57). 
Но, исходя из типологических данных, мы 
едва ли должны сомневаться, что ритми-
ческое выделение во фразе должно было бы 
иметь силовую природу. Но если это так, 
то тогда понятно, что размещение силового 
ритмического икта на слоге без фонологи-
чески значимого различия в движении тона 
будет легко возможно, тогда как обратное 
(в принципе) может быть, а может не быть 
допустимым. Данные греческой энклизы 
явно показывают нам, что такое совпаде-
ние избегалось (в этой связи чрезвычайно 
интересным было бы получить ответ на воп-
рос, как фонетически вели себя двуморные 
слоги в цепочке энклитиков: ἐχθρῶν τινῶν 
ἐστι (‘это принадлежит каким-то врагам’). 
Традиция даёт нам как графическй акут (к 
примеру, в слове τινών 19 раз на весь корпус 
TLG-E), так и циркумфлекс. Но реальное 
фонетическое значение установить будет 
едва ли возможно. Я бы предпочёл видеть в 
этом некое подобие латинскому ямбическо-
му сокращению, в особенности в интерпре-
тации Л.Д. Стефенса (Devine & Stephence 
1980), и согласиться с мыслью о том, что 
энклитик в нормальном случае никогда не 
может иметь (фонологического) циркумф-
лекса).

Но, те случаи, где оно не избегалось, 
позволяют нам предположить, что фонети-
ческая природа словесного ударения в этих 
позициях могла бы существенно не отли-
чаться от фразового (или языком класси-
ческой философии – отличие было скорее 
количественным, чем качественным). Это, 
конечно, пока всего лишь предположение; 

но вполне ценным добавлением к нему ка-
жется то, что фонетическая природа акута 
в окситонезе едва ли очень сильно должна 
была бы отличаться от акута в баритонезе 
– иначе мы бы наверняка имели об этом 
различии прямые свидетельства современ-
ников. И тогда это должно было бы озна-
чать, что фонологичность музыкального 
ударения обязана исключительно особому 
движению тона в тех позициях, где недо-
пустимо совмещение фразового ударения и 
словесного, т.е. как раз в тех, за которыми 
признаётся фонологическая значимость. 
Эти соображения в случае обсуждения воп-
роса о типологически близкой древнегре-
ческому акцентной параллели заставляют 
скорее склониться в пользу литовской или 
шведской, но не японской (как это сделано 
у Девайна и Стефенса).

Всё это создаёт нам своего рода иерар-
хию: фразовое ударение > акут > циркум-
флекс. 

Превалирование акута над циркумф-
лексом (в смысле его большей близости к 
фразовому ударению) как раз и будет объ-
яснять возможность καλόν ἐστι, πέλαγός 
ἐστι и невозможностью **δῶρών ἐστι при 
единственно допустимом φῶς ἐστι.

Теперь соберём имеющиеся факты. Об-
ратим самое серьёзное внимание на то, что 
поведение ударения в баритонезе, бывшей 
в древнегреческом языке позицией ударе-
ния «по умолчанию» (Probert 2006, p. 128 
sqq.)(1), принципиально не отличается от 
правил ударения в энклизе (2), при том что 
фонологическое различие между акутом и 
циркумфлексом несущественно опять-та-
ки в баритонезе (3). Каждый из этих трёх 
фактов, взятый по отдельности, мог бы до-
пускать самые разнообразные истолкова-
ния; но столь неожиданное их сочетание в 
одном явлении оставляет мне возможность 
предложить сказанному только одно объяс-
нение: природа древнегреческой баритоне-
зы принципиально не отлична от фразового 
ударения при энклитиках, что практически 
не расходится с другой, возможно, более 
сильной формулировкой: древнегреческая 
баритонеза обязана своим происхожде-
нием фразовому ударению. 
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Древнегреческая баритонеза представ-
ляла собой акцентную подсистему, постро-
енную по категориальному признаку: пози-
ция ударения была привязана к словоформе 
(а не к парадигме) и определялась вполне 
механически (Белов s.a.). Этим баритонеза 
принципиально отличалась от окситонезы, 
подсистемы, построенной на морфонологи-
зированном парадигматическом принципе, 
в значительной степени аналогичном тому, 
что предлагали в своё время В.А. Дыбо, 
А.А. Зализняк и П. Кипарский для описа-
ния индоевропейских (славянских, санс-
критских) акцентных законов (Дыбо 1973, 
Зализняк 1985, Kiparsky 1973). Как ши-

роко известно, в предложенной В.А. Дыбо 
системе индоевропейское ударение должно 
занимать первую (слева) из доминантных 
морфем в цепочке, а при отсутствии тако-
вых – самую первую морфему цепочки; в 
последнем случае мы наблюдаем «рецес-
сию» ударения к началу слова. Полученный 
нами результат на равных подводит в эту 
систему и древнегреческую акцентуацию, 
одновременно уточняя и подчёркивая тот 
факт, что индоевропейское рецессивное 
ударение, занимавшее первый элемент 
в цепочке имеющих одинаковую валент-
ность, по природе своей есть ударение 
фразовое. 
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DISCOURSOLOGY: ANALYSIS OF THEORETICAL
APPROACHES TO DISCOURSE STUDIES

Статья посвящена исследованию эволюции по-

нятия «дискурс», которое является ключевым в 

современной терминологии целого ряда научных 

дисциплин. Многозначность данного термина, обус-

ловленная междисциплинарным характером самого 

явления «дискурс», а также объективные тенденции 

интеграции и дифференциации разных отраслей и 

направлений научного знания обеспечивают даль-

нейший рост числа теорий и подходов к данному по-

нятию, что, в свою очередь, становится предметной 

областью новой дисциплины – дискурсологии 

The article deals with the evolution of discourse as 

the key term in a whole range of disciplines. Due to its 

interdisciplinarity the term has got several definitions; 

modern tendencies in science development only multi-

ply the number of approaches and theories of discourse, 

and that process is in the focus of a new discipline called 

discoursology
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деятельность, междисциплинарные исследова-
ния, диалог, лингвистика, социальные и психоло-
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В XX в. научная мысль получила мощный 
антропоцентристский вектор развития. 

Обращение сразу нескольких отраслей зна-
ния к анализу языка и речи представляет 
собой, по мнению М. Макарова, завершаю-
щий этап историко-научного цикла, начало 
которому было положено Ф. де Соссюром. 
Современное языкознание, проделав зна-
чительный путь от изучения «языка в самом 
себе и для себя», приступило к деятельнос-
тному анализу реально функционирующего 
языка в широком социально-культурном 
контексте. 

В лингвистике исследование дискурса 
позволило по-новому взглянуть на языко-
вые исследования, отойдя от чисто форма-
листской позиции, фокусирующейся лишь 

на одной плоскости, и трактовать язык 
«от человека», предполагая при этом более 
многосторонний, «объемный» подход к его 
изучению. Стоит отметить, что именно эта 
«объемность» обусловливает актуальность 
понятия «дискурс» и, вместе с тем, его мно-
гозначность, а также разнообразие науч-
ных интересов в его исследовании в рамках 
самой лингвистики и смежных дисциплин 
(прагмалингвистики, психолингвистики, 
лингвокультурологии, лингвостилистики и 
др.). 

В рамках лингвистических дисциплин 
можно выделить ряд подходов к определе-
нию понятия «дискурс». Первый, харак-
терный для структурно-ориентированной 
лингвистики, определяет дискурс просто 
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как «язык выше уровня предложения или 
словосочетания» (Language above clause or 
sentence). «Под дискурсом, следователь-
но, будут пониматься два или несколько 
предложений, находящихся друг с другом 
в смысловой связи» [6; С. 170]. Серьезным 
недостатком такого подхода была и являет-
ся крайняя сосредоточенность на анализе 
функций элементов языка и дискурса ис-
ключительно по отношению друг к другу. 
Как следствие, получаемые в рамках дан-
ного подхода модели отличаются высокой 
степенью абстрактности, что затрудняет их 
использование для анализа естественного 
общения [8; С. 86]. 

Второй подход дает функциональное 
определение дискурса как всякого «употреб-
ления языка» и предполагает обусловлен-
ность анализа функций дискурса изучением 
функций языка в широком смысле. Данная 
трактовка дискурса включает исследование 
чрезвычайно широкого спектра функций 
конкретных форм и элементов дискурса: 
практически любой фрагмент языкового 
общения может стать объектом изучения. 
Исключительная размытость и неопреде-
ленность ключевого понятия представляют 
очевидный недостаток этого подхода. 

Третий подход, предложенный Д. 
Шифрин, трактует дискурс как высказы-
вание (discourse as utterance), подчерки-
вает взаимодействие формы и функции 
и подразумевает, что дискурс является не 
примитивным набором изолированных 
единиц языковой структуры «больше пред-
ложения», а целостной совокупностью фун-
кционально организованных, контекстуа-
лизованных единиц употребления языка. 
В данном случае самым спорным было и 
остается четкое определение понятия «вы-
сказывание» [8; С. 86]. 

«В целом можно утверждать, что неза-
висимо от национальной лингвистической 
школы или теоретического направления, 
термин «дискурс» с момента своего появле-
ния всеми учеными применялся для иссле-
дования и описания явлений, относящихся 
к речи» [9; С. 5]. В определении речи можно 
выделить два ключевых понятия, сущест-
венных не только для понимания феномена 

самой речи, но и для обоснования понятия 
дискурса: «речевая деятельность» и «текст». 
Если в начале своего применения термин 
«дискурс» в некоторых трактовках опирал-
ся на нерасчлененный термин «речь» (по 
Ф. де Соссюру), то сейчас общепризнанные 
интерпретации содержания дискурса от-
талкиваются от одной из сторон речи либо 
от понятия текста, либо от понятия речевой 
деятельности. 

Большинство современных концепций 
дискурса (прежде всего зарубежных) в сво-
их построениях исходят из понятия текста. 
Представляя французскую школу анализа 
дискурса, П. Серио приводит следующее 
определение: «…дискурс – это высказыва-
ние, рассматриваемое с точки зрения дис-
курсного механизма, который им управля-
ет» [12; С. 558]. Таким образом, взгляд на 
текст с позиции его структурирования «в 
языке» определяет данный текст как выска-
зывание; лингвистическое исследование ус-
ловий производства текста определяет его 
как «дискурс». 

Трактовки дискурса «от речевой де-
ятельности» свойственны лингвистическим 
исследованиям антропоцентрического на-
правления и развиваются на основе проти-
вопоставления дискурса тексту как резуль-
тату этой деятельности. В отечественной 
науке наиболее отчетливо данная позиция 
представлена в работах А.К. Михальской и 
словаре-справочнике «Педагогическое ре-
чеведение», созданном научным коллекти-
вом под руководством Т.А. Ладыженской. 
В «Основах риторики» А.К. Михальской 
дискурс представляется как поток речевого 
поведения (т.е. фактически приравнива-
ется к эмпирической речи определенного 
субъекта, против чего и возражал в свое 
время М. Пеше), письменной фиксацией 
которого выступает текст [10; С. 45-46]. 
Таким образом, дискурс и текст прежде все-
го разграничиваются на основе статики и 
динамики и при этом актуализируют такие 
понятия, как речевое поведение, речевое 
событие, речевая ситуация и, конечно же, 
речевая деятельность и речевое общение, 
которые составляют концептуальную базу 
современной лингвистической дисциплины 
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– дискурс-анализа, изучающего структуру 
и единицы дискурса. При этом минималь-
ной единицей дискурса выступает речевой 
акт в его общепринятом понимании. Текст 
же как термин в таком описании исчезает.

В настоящее время существует мно-
жество концепций понимания дискурса, 
каждая из которых выдвигает свои спосо-
бы обособления данной лингвистической 
категории от остальных. Чаще всего это 
осуществляется путем противопоставления 
дискурса другим лингвистическим явлени-
ям на основании какого-либо критерия и 
формирования ряда дихотомий:

1) устный дискурс vs. письменный текст 
(критерий – форма выражения);

2) дискурс = текст + ситуация vs. прос-
то текст (= дискурс – ситуация) (критерий 
– включенность ситуации);

3) дискурс как диалог vs. текст как моно-
лог (критерий: количество коммуникантов);

4) дискурс как процесс vs. текст как 
продукт (критерий процесс-результат) [8; 
С. 87-90].

Некоторые исследователи предлагают 
решить данные противоречия, предлагая 
формулу: дискурс = речь + текст. Так, на-
пример, В.В. Богданов предлагает рассмат-
ривать речь и текст как две неравнозначные 
стороны, два аспекта дискурса. Вследствие 
этого дискурс понимается широко – как все, 
что говорится и пишется, другими словами, 
как речевая деятельность, являющаяся «в 
то же время и языковым материалом» [14; 
С. 29], причем в любой его репрезентации – 
звуковой или графической. Текст (в узком 
смысле) понимается как «языковой мате-
риал, фиксированный на том или ином ма-
териальном носителе с помощью начерта-
тельного письма. Таким образом, термины 
«речь» и «текст» будут видовыми по отноше-
нию к объединяющему их родовому терми-
ну «дискурс» [2; С. 5-6]. Эта точка зрения, 
безусловно, заслуживает внимания, хотя бы 
уже потому, что здесь подчеркивается обоб-
щающий характер понятия «дискурс», сни-
мается всякая ограниченность признаками 
монологический / диалогический, устный 
/ письменный. В любом случае не дискурс 
является «произвольным фрагментом текс-

та», как это представлено в одной из самых 
полных дефиниций дискурса [5; С. 7], но 
наоборот, ведь даже книга, т.е. «печатное 
речевое выступление, также является эле-
ментом речевого общения» [4; С. 429]. 

Обобщая (насколько это возможно) 
все точки зрения на дискурс, можно сфор-
мулировать следующее определение: дис-
курс – это общепринятый тип речевого 
поведения субъекта в какой-либо сфере 
человеческой деятельности, детерми-
нированный социально-историческими 
условиями, а также утвердившимися 
стереотипами организации и интерпре-
тации текстов как компонентов, со-
ставляющих и отображающих его спе-
цифику. 

При таком разнообразии определений 
и подходов к феномену дискурса неудиви-
тельно, что вопросы теории и методов дис-
курс-анализа остаются в фокусе исследова-
ний современных гуманитарных наук. 

В работах последних лет неоднократно 
предпринимались разнообразные попытки 
систематизации и классификации сущес-
твующих теорий дискурса и дискурс-ана-
лиза. Среди них наиболее интересными в 
плане предложенных методологических 
подходов являются классификации Тойна 
А. ван Дейка (Teun A. Van Dijk), Якоба 
Торфинга (Jacob Torfing), Марианны В. 
Йоргенсен и Луизы Филлипс (Marianne 
Jorgensen and Louise Phillips). Для Ван 
Дейка базовым принципом выступает дис-
циплинарно-генетический подход, позволя-
ющий провести дифференциацию теорий 
дискурса, исходя из того, методологический 
инструментарий какой дисциплины оказал 
наибольшее влияние на развитие дискурс-
анализа на определенном отрезке времени 
[11; С. 24].

У Торфинга классификация теорий 
дискурса осуществляется через выделение 
исследовательских традиций в диапазоне от 
лингвистических до постструктуралистских 
подходов к дискурсу. В основе классифика-
ции Йоргенсен и Филлипс положен при-
нцип дифференциации социально-конс-
труктивистских теорий дискурса, исходя 
из того, как они трактуют взаимосвязь дис-
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курсивных и недискурсивных социальных 
практик [11; С. 24].

С точки зрения О.Ф. Русаковой, су-
ществуют объективные и субъективные 
научно-когнитивные факторы, определяю-
щие процесс возникновения и траекторию 
развития той или иной теории дискурса. 

Сходный подход к выделению разнооб-
разных видов теорий дискурса мы встречаем 
у М. Макарова. С точки зрения М. Макаро-
ва, специфика той или иной теории дискур-
са обусловлена, прежде всего, центральной 
парадигмой, лежащей в основе определен-
ной дисциплины. Так, например, одним из 
источников современного дискурс-анализа 
стала коммуникативная парадигма, лежа-
щая в основе феноменологической микро-
социологии и социологии языка. Данные 
дисциплины получили развитие благодаря 
исследованиям Эрвина Гоффмана, Арона 
Сикуреля, Гарольда Гарфинкеля. С именем 
последнего тесно связана этнометодологи-
ческая традиция в социологии, сосредото-
ченная на анализе структур обыденного, 
повседневного разговорного общения и ин-
терпретациях, лежащих в его основе. Из 
этнометодологии развился конверсацион-
ный анализ, породивший теории дискурса 
Щеглова и Сакса и др. В основу конверса-
ционного анализа дискурса была положена 
структурная модель обмена коммуникатив-
ными ролями [8; С. 92].

Теории дискурса можно сгруппировать 
и по более крупному дисциплинарному ос-
нованию, взяв за основу базовые дисцип-
лины, отраслевое разветвление которых 
породило те или иные теории дискурса. К 
таким базовым дисциплинам относятся 
лингвистика, семиотика, коммуникативис-
тика, социология, психология, культуроло-
гия, история. Из лингвистики, например, 
выросли многочисленные социолингвис-
тические, лингвопсихологические, лингво-
культурологические, лингвополитологичес-
кие и т.п. теории дискурса, что позволяет 
называть все подобные теории теориями 
дискурса с лингвистическим уклоном. К та-
ким, например, относятся теории дискурса 
Джеймса Ги (James Gee), У. Лабова (W. 
Labov), Э. Гоффмана и др. К данной разно-

видности теорий дискурса можно отнести 
также современные разработки в области 
политической лингвистики, содержащиеся 
в работах Джилл Сейдел, М.В. Гавриловой, 
Н.М. Мухарямова и Л.М. Мухарямовой 
и др. Теории дискурса с лингвистическим 
уклоном представляют собой самую много-
численную группу [11; С. 26]. 

Другую группу теорий дискурса состав-
ляют, по мнению О.Ф. Русаковой, теории 
дискурса с семиотическим уклоном. К ним 
относятся теории дискурса Р. Барта, У. 
Эко, Ж. Бодрийяра, П. Серио и др. Можно 
также выделить в отдельные группы теории 
дискурса с коммуникативно-семиотическим 
уклоном (Е. Шейгал, О. Русакова), теории 
дискурса с коммуникативно-культурологи-
ческим уклоном (С. Холл, В. Красных, В. 
Карасик) и пр. 

Второй подход к классификации теорий 
дискурса учитывает наличие уже сложив-
шихся исследовательских школ и направле-
ний (мировоззренческих, идеологических, 
методологических) в сфере дискурс-анали-
за. Иначе говоря, теории дискурса группи-
руются по своей принадлежности к извест-
ным течениям: 

1) постмодернистский дискурс-ана-
лиз; 

2) критический дискурс-анализ; 
3) дискурсивная психология; 
4) комбинированный дискурс-анализ; 
5) Cultural Studies; 
6)Visual Studies; 
7) политическая лингвистика и др. 

[11; С. 27]. 
Третий подход представляет собой 

классификацию теорий дискурса, исходя из 
того, какие объекты преимущественно ока-
зываются в фокусе внимания конкретной 
теории дискурс-анализа. Наиболее часто в 
фокусе теорий дискурс-анализа оказыва-
ются следующие объекты: 

1) дискурсы повседневного общения 
(бытовые разговоры, дружеские беседы, 
слухи, бытовые конфликты); 

2) институциональные дискурсы (ад-
министративный, банковский, офисный, 
медицинский, педагогический, армейский, 
церковный и др.); 
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3) публичный дискурс (дискурсы граж-
данских инициатив и выступлений, дипло-
матический дискурс, PR-дискурс и т.д.); 

4) политический дискурс (дискурсы 
политических идеологий, институтов, ак-
ций и т.п.); 

5) медиадискурсы (ТВ-дискурс, дис-
курс кино, рекламы и т.д.);

6) арт-дискурсы (литературный, му-
зыкальный, модельный дискурсы, дискурс 
изобразительного искусства); 

7) дискурс деловых коммуникаций; 
8) маркетинговые дискурсы (дискурс 

рекламы, продаж, потребительский сер-
висный дискурс); 

9) академические дискурсы (дискурсы 
научных сообществ, научных дисциплин); 

10) культурно-мировоззренческие дис-
курсы (дискурсы культурных эпох, раз-
личных философских и религиозных тече-
ний).

На основании данного подхода в отде-
льные группы, например, можно выделить 
теории политического дискурса М. Пешо, 

П. Чилтона, К. Шаффнер, Я. Торфинга, 
М. Ильина, Е. Шейгал и др., теории медиа-
дискурса Ван Дейка, Н. Фэркло, Л. Чоули-
араки и др., теории философского дискурса 
постструктуралистов и Ю. Хабермаса [11; 
С. 27].

Рассмотренные классификации теорий 
дискурса подтверждают, что для теорий 
дискурса не существует ни дисциплинар-
ных, ни объектных ограничений. Мето-
дологическая база теорий дискурса носит 
принципиально комплексный, междисцип-
линарный характер, а предметная область 
данных теорий всегда открыта для дальней-
шего расширения. Можно утверждать, что 
«дискурсивный переворот» в ближайшем 
будущем будет только набирать обороты. 

Однако даже если на смену антропо-
логическому перевороту придет новое на-
правление (более гармоничное, рассмат-
ривающее человека как часть биосистемы 
Земли), развитие дискурса и дискурсоло-
гии получит новый импульс к дальнейшему 
росту. 
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CУБСТАНТИВАЦИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ И ТАТАРСКОМ
ЯЗЫКАХ

ON SUBSTANTIVIZATION OF CARDINAL 
NUMBERS IN THE RUSSIAN AND TATAR
LANGUAGES

Cтатья посвящена сопоставительному анализу 

тематических групп количественных числительных 

в разноструктурных (русском и татарском) языках. 

Сопоставляемые языки характеризуются почти сов-

падающим рядом тематических групп субстантиви-

рованных числительных. Однако для субстантивов 

русского и татарского языков отмечаются общие и 

специфические характеристики, универсальные и 

уникальные показатели

This article considers the comparative analysis of 

the thematic groups of cardinal numbers in the Russian 

and Tatar languages. These languages have different 

structures. Some thematic groups of adnoun numbers 

almost coincide in these correlated languages. Howev-

er, they possess some common, specific, universal, and 

unique characteristics

Ключевые слова: субстантивация, количест-
венные числительные, русский язык, татарский 
язык, тематические группы, сопоставительный 
анализ

Key words: substantivization, cardinal numbers, 
the Russian language, the Tatar language, thematic 
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Субстантивация числительных – одно 
из частных явлений, характеризую-

щих изменения и взаимоотношения частей 
речи, – примерно одинаково представлена 
в русском и татарском языках. Условием 
субстантивации числительных в обоих со-
поставляемых языках является опущение 
существительного в двухсловном сочетании 
«числительное + существительное». Это яв-
ление эллипсиса, действие «закона эконо-
мии сил» речевой деятельности [5; С. 139].

В русистике субстантивация числи-
тельных признается многими исследовате-
лями. Однако специальных исследований, 
насколько нам известно, по данной пробле-
ме нет. Имеется лишь незначительное чис-
ло работ, в большинстве случаев статейного 
характера или в виде отдельных вкраплений 
в соответствующих разделах грамматик и 
монографий. 

Следует отметить, что ряд ученых при-
знает возможность субстантивации лишь 

порядковых числительных, поскольку они 
имеют форму прилагательного. Так, напри-
мер, М.И. Смольянинова считает, что «ко-
личественные и собирательные числитель-
ные выполняют синтаксические функции, 
аналогичные функциям имени существи-
тельного, без субстантивации» [9; С. 56].

Составители «Русской грамматики» 
пишут о возможности субстантивации 
количественных и собирательных числи-
тельных: «Количественные числительные 
могут субстантивироваться. Субстантива-
ция осуществляется обычно в тех случаях, 
когда числительное называет написанную 
цифру, школьную оценку, время суток … 
Собирательные числительные не субстан-
тивируются, за исключением тех случаев, 
когда они выступают в значении “такое-то 
количество людей”» [8; С. 576].

В статье, посвященной субстантива-
ции числительных, М.Ф. Лукин, освещая 
ряд общих вопросов, относящихся к данной 
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проблеме, замечает: «Количественные чис-
лительные субстантивируются, когда опус-
кается существительное при них» [3; С. 
6]. Некоторые сведения о субстантивации 
числительных также даются в книге М.Ф. 
Лукина «Трансформация частей речи в сов-
ременном русском языке» в разделе «Имя 
числительное» [4; С. 53]. 

Авторы книги «Переходность в сис-
теме частей речи. Субстантивация» С.И. 
Богданов, Ю.Б. Смирнов, признают суб-
стантивацию всех разрядов числительных 
и замечают: «Числительные в широком по-
нимании … чрезвычайно неоднородны во 
всех отношениях: и по деривационной и 
морфологической пестроте, и по многооб-
разию синтаксических функций. … Эта не-
однородность проявляется и в процессе их 
субстантивации» [1; С. 47]. 

В тюркских, в частности, в татарском 
языке, о субстантивации числительных 
говорится в соответствующих разделах та-
тарских грамматик и вузовских учебников. 
Составители «Современного татарского 
литературного языка», отмечая самостоя-
тельное употребление количественных чис-
лительных, указывают, что оно возможно 
«при субстантивации» [11; С. 180]. Авторы 
«Татарской грамматики», дополняя дан-
ную мысль, пишут: «при самостоятельном, 
независимом от других слов употреблении 
числительные приобретают все те при-
знаки, которые свойственны именам су-
ществительным: изменяются по падежам, 
принимают показатели принадлежности и 
сказуемости, выступают в роли различных 
членов предложения» [12; С. 278]. В «Сов-
ременном казахском языке» также просле-
живается данная мысль: «Количественные 
числительные с прибавлением аффиксов 
множественности субстантивируются (бiр-
лер, жүз мыңдар)…» [10; С. 215].

Огромный вклад в изучение взаимопе-
рехода частей речи в тюркологии, в част-
ности, в татарском языкознании, внес из-
вестный ученый языковед Ф.А. Ганиев. В 
его работах, посвященных изучению явле-
ния взаимоперехода частей речи в татарс-
ком языке, субстантивация числительных 
выступает частным аспектом в рамках об-

щего перехода других частей речи [2]. 
В обоих языках субстантивации в той 

или иной степени подвержены все разряды 
числительных. Рассмотрим субстантива-
цию количественных числительных.

Субстантивированные количествен-
ные числительные в обоих сопоставляемых 
языках делятся на несколько тематических 
групп. 

1. В обоих языках количественные 
числительные субстантивируются со значе-
нием лица. Например: Один в поле не воин 
(Пословица). – А под Цельмесом мы с 
ханом столкнулись с тремя мюридами: 
два ушли, а третьего я убил из писто-
лета (Л. Толстой). Ишан хəзрəт … кул-
аякларын болгап: “Икесе килде! Ике-
се!” – дип, бик яман акыра башлый... 
(Ə. Еники). ‛Ишан хазрат …, размахивая 
руками-ногами, начал орать страшным го-
лосом: “Двое пришли! Двое!”’.

Как в русском, так и в татарском язы-
ках со значением лица субстантивируется 
количественное числительное один, кото-
рое может использоваться как во множест-
венном (одни), так и в единственном числе 
(один). Например: Один за всех, все за од-
ного (Пословица). Одни плачут, а другие 
скачут (Пословица). Бер төкерсə, бер 
була, Ил төкерсə, күл була (Пословица). 
‘Если плюнет один, то это будет одно, а если 
плюнет мир, то образуется озеро’. Бердə 
түгел, илдə көч (Пословица). ‘Сила не у 
одного, а у народа’. Берлəр меңнəр өчен, 
меңнəр берлəр өчен (Һ. Такташ). ‘Одни за 
тысячи, тысячи за одних’.

2. Как в русском, так и в татарском 
языках количественные числительные суб-
стантивируются со значением «оценка»: бер 
‘один’ (эквивалентом числительного бер, 
в указанном значении, в русском языке 
выступают существительные «кол», «еди-
ница»), два – ике, три – өч, четыре – 
дүрт, пять – биш, алты – шесть шутл. 
Например: Учитель: – И тем, кто ус-
пешно справился с домашним задани-
ем, я поставила…Ученики: – “Пять!” 
– “Шесть!” Учитель: – …хорошие от-
метки… (Первое сентября). Элек сту-
дентлар имтиханны өчкə, дүрткə яки 
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бишкə бирəлəр иде... Ə хəзер – өч меңгə, 
дүрт меңгə, ə кайсы хəтта ки биш меңгə 
(Юмор). ‛Раньше студенты сдавали экза-
мены на три, четыре или на пять… А сейчас 
– за три, четыре, а некоторые даже за пять 
тысяч’.

3. В обоих языках субстантивируются 
количественные числительные, обозначаю-
щие названия карточных и др. игр; карто-
чных терминов двадцать одно («очко») – 
егере бер, шестьдесят шесть – алтмыш 
алты и др. Например: Игра “Тысяча” ве-
дется в основном по правилам “тысяча 
одного”, но с определенными отличиями 
(ТВ). Бер карчык үзенең карта уйнап 
эштəн чыгып беткəн улына: “Их улым, 
улым, шул “егерме бер” харап итте 
инде сине”, – ди икəн (М. Гали). ‘Одна 
старуха говорит своему сыну, окончательно 
испортившемуся, играя в карты: “Эх, сы-
нок, сынок, “двадцать одно” как раз и ис-
портило тебя”’. 

4. Как в русском, так и в татарском 
языке отмечена субстантивация количес-
твенных числительных мең – тысяча, 
миллион, миллиард. Они могут субстан-
тивироваться в значениях: «огромное, не-
сметное, неисчислимое количество кого, 
чего-л.», в том числе: 

а) в значении «большие деньги, состо-
яние». Куда футболисты вкладывают 
заработанные миллионы (Комсомоль-
ская правда). – Ул хəзер дə кисəк-кисəк 
акча турында сөйлəшеп җибəрə, – ди 
Тəкъзимə апа. – Гомер буе меңнəр, мил-
лионнар белəн эш иткəч, исендə калган-
дыр инде (Акчарлак). ‛– Она и сейчас вре-
мя от времени говорит о деньгах, – говорит 
Такъзима апа. – Раз всю жизнь имела дело 
с тысячами, миллионами, наверное, запом-
нилось уж’; 

б) в значении «лица». Например: 
Стань телеведущим! Тебя узнают мил-
лионы! (ТВ). Азмы аның кебеклəр бу 
җирдə! Меңнəр, миллионнар! (М. 
Кəбиров). ‛Мало ли таких как он на этой 
земле! Тысячи, миллионы!’.

5. Субстантивированные количествен-
ные числительные со значением «возраст». 
Например: А некоторые получили от вре-

мени вторую молодость и сегодня в свои 
пятьдесят и шестьдесят моложе, чем 
были, честнее, интереснее. (В. Токаре-
ва). [Чебутыкин:] Милые мои, хорошие 
мои, вы у меня единственные, вы для 
меня самое дорогое, что только есть на 
свете. Мне скоро шестьдесят, я старик, 
одинокий, ничтожный старик... (А. Че-
хов). Кырыкта куян атмаган алтмышта 
болан атмас (Пословица). ‛Тот, кто в со-
рок не стрелял в зайца, в шестьдесят не смо-
жет стрелять в оленя’. Шатлык та күп, 
сагыш та. Туры юлдан тайпылмадың, 
Атламадың ялгыш та. Алтмыштамы, 
алтмышта... (В. Хəйдəрова). ‛Много и 
радости, и печали. Не свернул с правиль-
ного пути. Не сделал ни одного ошибочного 
шага. В шестьдесят ли, в шестьдесят’.

6. Субстантивированные количествен-
ные числительные со значением «денежная 
сумма». Дал я сорок вперед. У него пять-
десят два было, у меня тридцать шесть. 
Стал он желтого резать, да и положи 
на себя восемнадцать очков, а мой – на 
перекате стоял (Л. Толстой). Беренче 
меңне кулына тоткач, бер шешə сөт 
белəн ак ипи алып, “бəйрəм өстəле” 
оештырды (Г. Гыйльманов). ‛Получив 
первую тысячу, и купив бутылку молока с 
белым хлебом, организовал “праздничный 
стол”’.

7. Субстантивированные количествен-
ные числительные со значением «время» 
(«час»). Например: Мери пошла к нему 
в шесть часов вечера. Около семи рас-
сказчица встретила ее на дороге к Лис-
су (А. Грин). – Приходи точно в девять 
тридцать, ни минутой позже, Боже упа-
си! – предупреждал Джек. – Тебе пред-
стоит трудный вечер (Культура). Əллə 
Фəрхия янына барып килергəме соң? 
Əле ул сигездə генə смена алыша … (М. 
Хуҗин). ‛То ли к Фархие сходить? Только 
она ведь в восемь заканчивает смену …’. 
Җыелыш иртəгə булыр, кичке сигездə 
(Г. Бəширов). ‛Собрание будет завтра, в 
восемь вечера’.

8. Субстантивированные количествен-
ные числительные со значением «написан-
ная цифра». Например: 6 - обратное 9 – 6 
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- 9ның киресе (Разг.). 4 похожа на стуль-
чик – 4 урындыкка охшаган (Разг.).

9. В обоих сопоставляемых языках от-
мечена тематическая группа субстантиви-
рованных количественных числительных, 
указывающих на размеры: Например, в 
речи лиц, занимающихся фотографией: 
три на четыре и др. (контекстуальные) – 
өчкə дүрт. У них дом большой – десять на 
двенадцать. Аларның өйлəре зур – унга 
унике (Разг.).

10. Субстантивированные количес-
твенные числительные, со значением от-
влеченного количества и арифметических 
действий. Например: Мы сложили: три 
и сорок восемь. Получилось пятьдесят 
один. Затем восемь и сорок три. Сно-
ва пятьдесят один. Тринадцать плюс 
тридцать восемь... Что такое? Опять 
пятьдесят один! (В. Левшин, Э. Алек-
сандрова). – Əнием, унга бишне кушкач 
унбиш була бит? Дөрес ич? – Бик дөрес, 
кызым... (Ə. Бикчəнтəева). ‛– Мамочка, 
если к десяти прибавить пять будет пятнад-
цать? Правильно ведь? – Правильно, до-
ченька’.

11. Субстантивированные числитель-
ные со значением «температура». Напри-
мер: Ты спросишь меня; “В девятнадцать? 
На улице минус двадцать” (Песня). Бу 
якшəмбедə температура минус егермегə 
кадəр җитте (Мəдəни җомга). ‛В это 
воскресенье температура упала до минус 
двадцати’.

12. Субстантивированные количест-
венные числительные со значением «очки 
(счет)». Например: 29 ноября 2009 ... Ман-
честер Юнайтед разгромил Портсмут 
со счетом четыре один (Спорт). Магни-
тогорск “Металлург”ы икенче тапкыр 
Нижегородск “Торпедо”сын дүрткə ике 
исəбе белəн җиңде (Татарстан яшьлəре). 
‘Во второй раз Магнитогорский “Метал-
лург” выиграл Нижегородскую “Торпеду” 
со счетом четыре один’.

Таким образом, субстантивированные 
количественные числительные в русском и 
татарском языках представлены двенадца-
тью тематическими группами, являющими-
ся общими для обоих языков (со значени-

ем лица, оценки, возраста; обозначающие 
названия карточных и др. игр, карточных 
терминов; количественных числительных 
мең – тысяча, миллион, миллиард; со 
значением: «денежная сумма»; со значе-
нием «время» («час»), «написанная циф-
ра»; субстантивированные количественные 
числительные, указывающие на размеры; 
со значением отвлеченного количества и 
арифметических действий; со значением 
«температура», «очки (счет)») .

В отличие от русского языка в татарс-
ком языке количественные числительные 
в разговорном языке употребляются и в 
значении «год» («годы»). В русском языке 
в данном значении выступают порядковые 
числительные. Например: Кырык бердə 
киткəн ирлəр кайтмый, Алар əле һаман 
яуларда (Р. Вəлиев). ‛Мужчины, ушед-
шие в сорок первом, не вернулись, они все 
еще на войне’. В «Татарской грамматике» 
читаем: «В разговорном языке (особенно в 
диалектах) нередко в значении порядковых 
числительных употребляются количествен-
ные числительные» [12; С. 272]. Субстан-
тивированные числительные татарского 
языка со значением «год» («годы») в татар-
ском языке являются диалектно-разговор-
ным вариантом порядковых числительных 
и переводятся на русский язык порядко-
выми числительными. Например: Кырык 
бернең июнь-октябрь айларында сугыш-
ка алынганнарның күпчелеген мылтык-
тан да ата белмəгəн көйлəренə Мəскəү 
оборонасына тыктылар (З. Зəйнуллин). 
‛В период между июнем-октябрем сорок 
первого многих, отправленных на войну, 
даже не умевших стрелять, привлекли к 
обороне Москвы’. 

Только татарскому языку присуща и 
субстантивация в значении «поминки по 
покойнику на третий (седьмой, сороковой) 
день»: өчесе – ‘поминки ... на третий день’, 
җидесе – ‘поминки ... на седьмой день’, 
кырыгы – ‘поминки ... на сороковой день’. 
Рассмотренные числительные субстанти-
вировались в результате эллиптического 
опущения существительного көн ‘день’ и 
принятия аффикса притяжательности. В 
русском языке опущение существительного 
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«день» в словосочетаниях «три дня», «семь 
дней», «сорок дней» (имеющих сходный 
смысл) не наблюдается. Эквивалентами 
данных числительных татарского языка в 
русском языке выступают имена сущест-
вительные или словосочетания – третьи-
ны, седьмины, сороковины или поминки на 
третий (седьмой, сороковой) день.

Тематическая группа субстантивиро-
ванных количественных числительных в 
значении «столетие, век» (йөз) характер-
на только для татарского языка, эквива-
лентом данного слова в русском языке вы-
ступает имя существительное – «столетие; 
век». Например: Бу стиль, XVI йөзгə һəм 
XVII йөзнең беренче яртысына хас стиль 
белəн чагыштырганда, сыйфат ягыннан 

түбəнрəк дəрəҗəдə … (И. Хадиев). ‛Этот 
стиль, по сравнению со стилями, присущи-
ми XVI столетию и первой половине XVII 
столетия, менее качественный’.

Своеобразное проявление в количес-
твенном и качественном отношении ана-
лизируемых лексем в русском и татарском 
языках объясняется особенностями разви-
тия каждого языка и экстралингвистичес-
кими факторами.

Сопоставление языков в плане иссле-
дования процесса субстантивации имен 
числительных позволяет глубже изучить 
структуру каждого из этих языков, а также 
выявить типологические схождения и рас-
хождения между данными языками.
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УДК 343.2/.7 

Иксатова Саула Телютемировна

Saula Iksatova

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЖЕСТОКОЕ
ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ

Рассматривается проблема предотвращения пре-

ступлений, исторически обоснованных, носящих 

объективные и субъективные возможности, а также 

явления, направленные на уничтожение причин и 

ситуаций возникновения преступлений

In the given work the problem of prevention of the 

crimes historically based, carrying objective and sub-

jective possibilities, and also the phenomena directed 

on destruction of the reasons and situations of occur-

rence of crimes is considered

Современный этап развития казахстан-
ского общества характеризуется стра-

тегическим курсом на создание правового 
государства. В стране осуществляются ра-
дикальные социально-экономические ре-
формы, идёт процесс демократизации всех 
сторон общественной жизни, который не-
возможен без укрепления законности и пра-
вопорядка, обеспечения надёжной охраны 
конституционных прав и свобод граждан.

В последнее время мнение, что внима-
ние к защите животных – один из индек-
сов цивилизации общества, было признано 
во всем мире. Можно привести множество 
примеров жестокости по отношению к жи-
вотным, которая является прологом к пре-
ступлению против личности.

Обсуждая данный вопрос, приведем 
сравнительно-сопоставительную характе-
ристику в Казахстане, России и развитых 
зарубежных странах.

Первые законодательные документы, 
защищающие права животных от жесто-
кости, появились в Европе в начале XIX 
столетия, I закон был принят в Великобри-

тании в 1822 г. Вскоре после этого закон 
относительно защиты животных был при-
нят и в других европейских странах; с 1833 
до 1840 гг. такие законы были приняты 
Германией и Швейцарией, в скандинавс-
ких странах, в США намного позже – толь-
ко в 1930 г. Под влиянием Великобритании 
закон относительно защиты животных был 
принят в таких англоязычных странах как 
Канада, ЮАР, Австралия. В XX столетии 
вопрос о защите животных от жестокого 
обращения поставлен на международный 
уровень. В частности, принято европейское 
соглашение по защите домашних живот-
ных (13 ноября 1987 г.), которое признает 
моральную обязанность человека перед жи-
вотными. 

В настоящее время ответственность за 
жестокое обращение к животным как осо-
бый вид преступления предусмотрена в со-
ответствии с законодательством Австрии, 
Алжира, Афганистана, Гаити, Джорджии, 
Индонезии, Испании, Италии, Казахста-
на, Канады, Кыргызстана, Коста-Рики, 
Кот-д’Ивуара, Латвии, Латвии, Македо-

CRIMINAL PROSECUTION FOR
CRUELTY TO ANIMALS

Ключевые слова: вандализм,антиобщественн
ость,этическое отношение,экономическая ре-
форма

Key words: vandalism, antipublic, ethics relation, 
economic reform
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нии, Нигерии, Сан-Марино, Словакии, 
Словении, Судана, Таиланда, Украины, 
Финляндии, Франции. Кроме того, есть 
значительные различия в размере преступ-
ных санкций за упомянутое преступление. 
В законодательстве Италии и Коста-Рики 
штраф – единственная санкция за это. Со-
гласно уголовному кодексу Джорджии, за 
жестокое обращение к животным – нака-
зание в виде одного года исправительных 
работ; согласно уголовному кодексу Ал-
жира – 10-дневное заключение; в Казахс-
тане – 6-месячное заключение; в Австрии 
и Испании – один год заключения; в Лат-
вии преступник может быть приговорен к 
4-летнему сроку.

Согласно Уголовному кодексу Респуб-
лики Казахстан, ст. 276, предусмотрена 
уголовная ответственность за жестокое об-
ращение с животными: 

1) жестокое обращение с животными, 
повлекшее их гибель или увечье, если это 
деяние совершено из хулиганских или ко-
рыстных побуждений, или с применением 
садистских методов, в присутствии мало-
летних, наказывается штрафом в размере 
от ста до двухсот минимальных размеров 
оплаты труда или в размере заработной пла-
ты, или иного дохода осужденного за пери-
од от одного до двух месяцев, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, 
либо арестом на срок до шести месяцев; 

2) то же деяние, совершенное группой 
лиц, группой лиц по предварительному сго-
вору или организованной группой либо не-
однократно, наказывается штрафом в раз-
мере от пятисот до восьмисот минимальных 
размеров оплаты труда или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного 
за период от пяти до восьми месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья защищает не только домашних, 
но и свободно живущих в городах и посел-
ках птиц, собак, кошек и других живот-
ных. В соответствии со ст. 276, в уголов-
ном порядке карается жестокое обращение 
с животными, совершенное из корыстных 
побуждений (изготовление шапок из меха 
домашних животных и т. д.) – ч. 1 ст. 276. 
Организаторы жестоких собачьих боев по-

падают под действие ч. 2 ст. 276 УК РК и 
несут повышенную уголовную ответствен-
ность, вплоть до лишения свободы. Отстрел 
собак действующим законодательством не 
предусмотрен, отлов может осуществляться 
только гуманным способом. 

Эффективно новая статья будет дейс-
твовать только при условии активности лю-
бителей животных. Как правило, действия, 
выражающиеся в жестоком обращении к 
животным, совершаются в условиях оче-
видности. Поэтому необходимо сразу же 
обеспечить сбор доказательств (записать 
фамилии, адреса свидетелей, номера ма-
шин и т.п.) и незамедлительно обратиться 
в полицию. 

Жестокость по отношению к живот-
ным, их истязание способствует формиро-
ванию у граждан, особенно у подростков и 
молодежи, чувства равнодушия к страда-
ниям живых существ. Не получая должной 
оценки, жестокость принимает устойчивый 
характер и постепенно превращается в чер-
ту личности, что впоследствии способствует 
иным антиобщественным проступкам, по-
рождает агрессивность и насилие по отно-
шению к окружающим, вандализм, облег-
чает вступление на путь преступлений.

В казахстанском законодательстве 
цель уголовно-правовой защиты животных 
от жестокого обращения реализована в ст. 
276 УК РК. Объектом данного преступления 
являются отношения, связанные с охраной 
общественной нравственности. Обществен-
ная нравственность – общепризнанные 
предписания и оценки, подкрепленные си-
лой массового примера, привычки, обычая, 
общественного мнения. Особенная опас-
ность нарушения общественных отноше-
ний в сфере нравственности определяется 
огромным влиянием, которое они оказывают 
на поведение конкретных людей. Опираясь 
на выработанные обществом нравственные 
представления, усваивая их в процессе вос-
питания, индивид может в значительной мере 
регулировать свое поведение самостоятельно. 

По мнению большинства юристов, 
подобное определение объекта является 
слишком широким. На их взгляд, объектом 
следует считать только ту сферу обществен-
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ной нравственности, которая определяет 
контакты человека с животным. Однако 
общественная нравственность представля-
ет собой взаимосвязанный единый комп-
лекс представлений. Нарушая нормы, оп-
ределяющие взаимоотношения человека с 
животными, лицо тем самым пренебрегает 
общими правилами человеческого общежи-
тия о гуманном отношении к более слабым 
существам и др.

Не влечет уголовной ответственнос-
ти лицо, которое истребляет вредных либо 
заразных животных с соблюдением уста-
новленных предписаний. Кроме того, ст. 
276 УК РК не распространяется на случаи 
проведения противоэпизоотических, вете-
ринарно-санитарных и лечебных мероп-
риятий, обеспечивающих предупреждение 
заразных заболеваний домашних живот-
ных и птиц. Такие мероприятия должны 
проводиться в соответствии с законодатель-
ством РК. 

Наличие в ст. 276 УК РК термина 
«жестокое обращение» вызывает некоторые 
сомнения. Фактически понятия «жестокое 
обращение» и «жестокость» (как свойство 
деяния) тождественны, т.е. это неопре-
деленный круг действий, состоящих в це-
ленаправленном нанесении вреда живым 
существам, осознанном причинении им 
страданий при условии нарушения обще-
принятых норм поведения. В трактовке ст. 
276 УК РК жестокое обращение охватыва-
ет не так много случаев, поскольку связано 
с рядом ограничений.

Во-первых, жестокое обращение с жи-
вотными и предполагает причинение им 
только физических страданий, поскольку 
нравственные они не способны испыты-
вать.

Второе ограничение связано с обяза-
тельным наступлением последствий только 
в виде смерти животного или его увечья. 
Анализ ст. 276 УК РК позволяет сделать 
вывод, что жестокое обращение с живот-
ным и причинение телесных повреждений 
или смерти животному сами по себе (по от-
дельности) уголовно не наказуемы. Уголов-
ную ответственность влечет именно «необя-
зательная» жестокость при нанесении ему 

увечья или лишении его жизни, причине-
ние дополнительных (особых) страданий, 
т.е. в ст. 245 УК РФ речь идет, скорее, об 
особой жестокости, нежели о просто жесто-
ком обращении.

Имеется ряд условий, необходимых для 
наступления уголовной ответственности. 
Законодатель в качестве альтернативно-
обязательных признаков называет хулиган-
ские или корыстные побуждения, примене-
ние садистских методов либо совершение 
данного деяния в присутствии малолетних.

Хулиганские побуждения – это явное 
неуважение к обществу и общепринятым 
нормам морали, когда поведение виновно-
го является открытым вызовом обществен-
ному порядку и обусловлено желанием 
противопоставить себя окружающим, про-
демонстрировать пренебрежительное к ним 
отношение. С внешней стороны свидетель-
ством хулиганского мотива является то, что 
соответствующее деяние совершается без 
видимого повода или с использованием не-
значительного повода как предлога для рас-
правы над животным.

Корыстные побуждения – это желание 
получить материальную выгоду для винов-
ного или других лиц либо избавиться от ма-
териальных затрат.

Вместе с тем, жестокое обращение с 
животными может совершаться и по дру-
гим мотивам, например, лицо жестоко рас-
правляется с любимым животным своего 
соседа, чтобы ему досадить, отомстить за 
реальный или воображаемый проступок. 
Возможно, совершение данного преступле-
ния из хулиганских или корыстных побуж-
дений повышает степень его общественной 
опасности, но их отсутствие не означает во-
обще ее исчезновение.

Поэтому представляется нецелесооб-
разным связывать наступление уголовной 
ответственности с указанными мотивами.

Жестокое обращение с животными 
может быть квалифицировано как таковое 
также в случае применения садистских ме-
тодов. Садизм – понятие неоднозначное. В 
судебной психиатрии под садизмом понима-
ется психическое расстройство, связанное 
с сексуальными переживаниями, которые 
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испытывает лицо, мучая и истязая свою 
жертву. Ряд ученых-криминалистов вполне 
обоснованно предлагают распространять 
подобное понимание вопроса и на уголов-
но-правовые отношения. Но в таком случае 
необоснованно сужается возможность при-
менения данной нормы, поскольку помимо 
способа убийства необходимо доказывать 
наличие специальной цели – получение оп-
ределенного рода удовольствия. 

Однако сам факт упоминания мало-
летних в данной статье вполне логичен. На-
блюдение экзекуций над животными может 
оказать неизгладимое впечатление на неок-
репшую детскую психику, что, несомненно, 
повышает степень общественной опасности 
деяния. Поэтому данный признак следует 
отразить, но не как конструктивный при-
знак состава преступления, а как квалифи-
цирующее обстоятельство.

С субъективной стороны ст. 276 УК 
РК характеризуется умыслом прямым 
либо косвенным. Существует мнение, что 
это деяние характеризуется лишь прямым 
умыслом, однако в данной статье нет ука-
заний на то, что виновный во всех случаях 
должен желать наступления обозначенных 
последствий. Альтернативно-обязательные 
признаки субъективной стороны данного 
деяния, как было отмечено, хулиганские 
или корыстные побуждения.

В уголовном кодексе есть статья, со-
гласно которой наказываются правонару-
шители за жестокое обращение с животны-
ми. Но возбудить такое дело практически 
невозможно. 

Правовая база в США позволяет от-
править в тюрьму на 21 год за расправу 
над кошкой, как это случилось с жителем 
г. Милуоки в 2002 г. В 37 штатах Америки 
жестокое обращение с животными прирав-
нивается к особо тяжким преступлениям. 
Другие страны тоже считают своим долгом 
защищать питомцев: в Швейцарии офици-
ально предписано называть животных не 
«вещами», а «существами», в Великобритании 
запрещено выращивание пушных зверей для 
производства меха, а владельцы свиноферм, 
согласно новому закону (2002 г.), должны 
обеспечивать своих питомцев игрушками для 
нормального роста и развития. 

Этическое отношение к природе из-
давна проповедовали духовные учителя: 
Мухаммед, защищавший зверей от чело-
веческих выпадов, Будда, провозгласив-
ший принцип непpичинения вреда другим 
живым существам. Философы Плутарх и 
Пифагор pассматpивали доброе отноше-
ние к животным как основу нравственного 
поведения человека. Святой Франциск Ас-
сизский воспринимал живых существ как 
своих братьев и сестер; Мишель де Мон-
тень и Томас Моp призывали к милосердию 
по отношению к животным. Р.У. Эмерсон 
писал: «Истинный показатель цивилизации 
– не уровень богатства и не величина горо-
дов, не обилие урожая, а облик человека, 
воспитываемого страной».

В настоящее время только инициатива 
и настойчивость всех любителей животных 
обеспечат действенность и эффективность 
закона.
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматриваются вопросы, связанные с тен-

денциями современного высшего инженерного об-

разования, которые указывают на необходимость 

создания оптимальных технологий обучения про-

фессиональным (специальным) дисциплинам, ко-

торые формируются на основе образовательных 

стандартов и с учетом индивидуальных требований 

предприятий-работодателей

The present article deals with the issues related 

to the tendencies of the present day higher vocational 

education, that underline the necessity of creation of 

optimal technologies intended for teaching professional 

disciplines. Such technologies are to be created on the 

basis of educational standards and professional qualifi-

cation work place requirement as well taking into ac-

count individual demands of employers
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Большинство современных крупных про-
мышленных, транспортных, строитель-

ных и др. предприятий ощущают острую 
нехватку специалистов с инженерно-тех-
нической подготовкой различных уровней. 
Современное формирование рынка труда 
породило новые требования к качеству про-
фессиональной подготовки студентов ин-
женерно-технических вузов: сейчас, когда 
в стране зарождается индустрия нанотех-
нологий, в создании которых технические 
вузы принимают активное участие, необ-
ходимость фундаментальной подготовки 
инженеров становится очевидной. Однако 
статистика показывает, что подготовка спе-
циалистов в современной системе высшего 
профессионального образования не устра-
ивает более 50 % работодателей: прибли-
зительно 60 % выпускников инженерно-
технических вузов «не блещут» знаниями, 
слабо адаптируются к новым условиям де-

ятельности, не могут быстро переориенти-
роваться под ритм и условия предприятия, 
не способны переучиваться, а 45 % не спо-
собны предвидеть развитие научно-техни-
ческих направлений, в которых им придет-
ся работать [1].

Для подготовки компетентных вы-
пускников (компетентных кадров про-
мышленных и научно-исследовательских 
предприятий) в настоящее время необхо-
димо согласовывать стандарты различных 
уровней (образовательные и профессио-
нальные), а также ориентироваться на ин-
дивидуальные требования к выпускнику, 
которые предъявляют работодатели. При-
чем нередко эти требования не согласу-
ются с действующими образовательными 
стандартами. Поэтому при формировании 
и развитии у будущих инженеров профес-
сиональных компетенций различных видов 
и уровней обнаруживается необходимость 

REASONABILITY OF OPTIMIZATION OF
ENGINEERING AND TECHNICAL EDUCATION
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определения критериев обучения профес-
сиональным дисциплинам с учетом требо-
ваний предприятий-работодателей.

Профессиональные дисциплины, на-
правленные на формирование у студен-
тов технических вузов основных знаний, 
умений и навыков, профессиональных 
компетенций, которые должны позволить 
будущему инженеру-бакалавру и инже-
неру-магистру развить свои творческие 
способности, составляют более 50 % в об-
разовательных стандартах высшего инже-
нерного образования. При компетентност-
ном подходе главной целью преподавателей 
профессиональных дисциплин становится 
формирование у студентов профессиональ-
ного мышления (аналитического, практи-
ческого, творческого, пространственного 
и т.п.) и способности к интеграции знаний 
на различных функциональных уровнях. 
Усилия преподавателей направлены на со-
здание обучающих программ, компетен-
тностых модулей для формирования тре-
буемых компетенций будущих бакалавров 
и магистров инженерных направлений. 
Однако в современной педагогической на-
уке недостаточно определен их потенциал 
в формировании у студентов технических 
вузов профессиональных компетенций ин-
женера.

Традиционно в высших учебных заве-
дениях обучение профессиональным дис-
циплинам проводилось в отрыве от фунда-
ментальных наук и в незначительной связи 
с производственными предприятиями (в 
виде эпизодических экскурсий, практик, 
которые часто носят формальный харак-
тер). В результате, придя на производс-
тво, молодой специалист оказывается не в 
состоянии применить на практике те зна-
ния, которые получил в вузе. Попытки от-
дельных преподавателей и педагогических 
коллективов кафедр, факультетов (а иног-
да и вузов) в решении проблемы создания 
требуемой технологии преподавания про-
фессиональных дисциплин для формиро-
вания ключевых компетенций инженера 
не дают устойчивых результатов. При этом 
успешный опыт не становится массовой 
практикой в связи с тем, что для техноло-

гизации этой деятельности необходимо ее 
нормирование, которое достигается с помо-
щью системы принципов, не обоснованных 
в дидактике высшего профессионального 
образования.

Современная система общего и про-
фессионального образования, как и про-
мышленное производство, стремится к 
технологизации подготовки инженерных 
кадров, к получению запланированного 
результата при оптимальных затратах сил, 
средств и времени. Однако инновационные 
системы, модели и технологии обучения 
инженера, направленные на формирова-
ние и развитие у него необходимых компе-
тенций, могут оказаться не эффективными 
при неразработанности необходимых усло-
вий оптимизации обучения инженера про-
фессиональным дисциплинам в системе его 
многоуровневого образования, что состав-
ляет особое направление современных ис-
следований в дидактике высшего профес-
сионального образования.

Вместе с тем, можно утверждать, что в 
науке сложились определенные предпосыл-
ки для оптимизации обучения инженерных 
кадров. Исследования вопросов, входящих 
в проблему обоснования оптимизации обу-
чения инженеров профессиональным дис-
циплинам в системе многоуровневого обра-
зования, проводились в рамках различных 
инженерно-педагогических направлений. 
Сторонники традиционной (фундаменталь-
ной) системы профессионального инженер-
ного обучения (А.И. Володин, А.Ю. Тэттэр, 
Н.А. Черникова) в своих многочисленных 
публикациях освещают вопросы оптимиза-
ции преподавания дисциплин профессио-
нальной направленности и делают выводы 
о том, что основными принципиальными 
вопросами формирования процессов опти-
мизации преподавания должно быть созда-
ние соответствующих образовательных ус-
ловий и инновационных технологических 
и информационных сред, которые обеспе-
чивали бы возможность получения необхо-
димых качественных знаний, умений и на-
выков, обуславливающих квалификацию 
выпускаемых специалистов.

Представители научно-педагогическо-
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го направления, тяготеющие к компетен-
тностному подходу обучения инженерных 
кадров (Н.В. Тарасова, А.М. Митяева, Л.Г. 
Семушкина, И.Д. Фрумин и др.) также 
не отрицают необходимость оптимизации 
профессионального обучения и в основу 
принципов оптимизации включают объем 
учебной информации, которая способство-
вала бы формированию и развитию компе-
тентности бакалавров, а также формирова-
нию и развитию магистерских направлений 
обучения. 

В настоящее время вопрос об оптими-
зации обучения инженерных кадров про-
фессиональным дисциплинам в системе 
многоуровневой подготовки заявлен как 
один из важнейших для нынешней системы 
высшего инженерно-технического образо-
вания. В работах Ю.Ф. Тимофеевой, Т.Ф. 
Данцовой, В.Т. Прохорова, Г.Н. Еланско-
го, Н.Д. Лукашина, Б.К. Ушакова и др. оп-
ределена её роль в формировании инженер-
ных компетенций, необходимых «молодым 
специалистам» в предстоящей трудовой де-
ятельности. Во многих современных иссле-
дованиях речь идет о том, что существует 
острая необходимость в реализации новых 
форм и методов обучения инженерных спе-
циалистов.

Сформировались некоторые практи-
ческие предпосылки разработки оптими-
зации обучения профессиональным дис-
циплинам в инженерно-технических вузах. 
Так, например, в последние годы приня-
ты ряд документов, которые нормировали 
подготовку инженерных кадров в высших 
учебных заведениях. В 2000-2003 гг. Ми-
нистерством образования Российской Фе-
дерации приняты новые стандарты, опре-
деляющие объем, структуру и содержание 
формируемых знаний, умений и навыков 
инженерных специалистов, а также компе-
тенций бакалавров и магистров техники и 
технологии и других инженерных направ-
лений. 

В 2005 г. после того, как была опреде-
лена структура приоритетных националь-
ных проектов, состоялось заседание пра-
вительства, где были согласованы вопросы 
образовательной политики и технология 

реализации национального проекта «Об-
разование». Эта программа позволила оп-
ределить конкретные направления данной 
работы и производить ее согласно законо-
дательному регулированию. В инженерном 
образовании выявлены тенденции создания 
оптимальных технологий преподавания 
различных профессиональных дисциплин 
как на традиционном уровне, так и с по-
пытками создания компетентностных мо-
делей обучения. 

В Санкт-Петербургском университете 
(ЛИИЖТ), Вильнюсском государственном 
техническом университете и Уральском го-
сударственном институте металлургии в 
последние годы пытаются применить так 
называемую модульную систему на основе 
компетентностного подхода для обучения 
таким дисциплинам, как электротехника, 
гидравлика, информатика и др. В Томском 
политехническом университете, Омском 
университете путей сообщения, Иркутском 
университете путей сообщения применяют-
ся различные технологии обучения, в том 
числе с использованием мультимедийных 
технологий и дистанционной формы обу-
чения студентов заочной формы обучения, 
с обеспечением формирования у них раз-
личных профессиональных компетенций. 
В Омском государственном университете 
путей сообщения существует система це-
левой подготовки молодых специалистов, 
при которой подготовленные специалисты 
отправляются работать на предприятие, 
направившее их на обучение.

Однако эти тенденции не получили 
должного теоретического осмысления. В 
практике отечественного инженерно-тех-
нического образования остается не иссле-
дованной проблема его оптимизации в ус-
ловиях многоуровневой подготовки кадров 
с учетом требований промышленных и 
транспортных предприятий, их контроля за 
качеством «изготовления необходимых ра-
ботников», формированием нужных ком-
петенций.

До сих пор не конкретизированы воп-
росы методологии исследований оптимиза-
ции профессионального обучения в системе 
многоуровневой подготовки. Не выявлены 
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критерии оптимизации обучения професси-
ональным дисциплинам (направлениям) в 
техническом вузе, закономерности форми-
рования профессиональных компетенций с 
учетом развивающего потенциала профес-
сиональных дисциплин и связанных с ними 
технологических особенностей преподава-
ния, которые позволили бы сформировать 
современное инженерно-техническое мыш-
ление и необходимые компетенции инжене-
ра, выпускника технического вуза. Кроме 
того, недостаточно рассмотрены вопросы 
психологической адаптации студентов при 
обучении профессиональным дисциплинам 
(академической среде технических вузов). 

Кроме того, в последнее время наиболее 
остро обсуждаются противоречия между:

– внесением изменений в дидакти-
ческие системы современной высшей ин-
женерной школы и неразработанностью 
методологии исследования оптимизации 
профессионального обучения в системе 
многоуровневого образования, а также не-
обходимости гуманитаризации инженерно-
техни ческого образования;

– необходимостью формирования тре-
буемых профессиональных компетенций в 
процессе обучения будущих инженеров и 
размытостью критериев оптимизации обу-
чения профессиональным дисциплинам в 
техническом вузе; 

– требованиями современных про-
мышленных и инженерно-технических 
предприятий к инженерным кадрам и не-
соответствием содержания их подготовки в 
вузе;

– попытками создания инновацион-
ных образовательных, технологических и 
информационных сред и необоснованнос-
тью принципов оптимизации обучения про-
фессиональным дисциплинам в условиях 
компетентностного подхода;

– необходимостью индивидуализиции 
обучения будущих инженеров, а также 
нарастающей технологизацией и инфор-
матизацией учебных процессов и неразра-
ботанностью концепции оптимизации про-
фессионального обучения.

На основании изложенного можно сде-
лать заключение о том, что оптимизация 

обучения профессиональным дисциплинам 
на основе компетентностного подхода будет 
обеспечивать более эффективное в сравне-
нии с имеющимся на практике формирова-
ние и развитие профессиональных компе-
тенций будущих инженеров-бакалавров и 
магистров инженерных направлений при 
соблюдении следующих условий:

1) методология поиска путей оптими-
зации современного инженерного обра-
зования основывается на специфических 
особенностях компетентностного подхода 
(более сжатые сроки обучения; 50 % вре-
мени отводится на самостоятельное изуче-
ние профессиональных дисциплин; роль 
преподавателей становится консультатив-
но-направляющей, а не информационно-
контролирующей), которые позволяют 
разработать компетентностную модель вы-
пускника инженерно-технического вуза, 
как целевой ориентир в подготовке инже-
нера на каждом из уровней образования 
(бакалавр, специалист, магистр); 

2) в качестве критериев оптимальности 
обучения профессиональным дисциплинам 
в инженерно-технических вузах должно 
выступать повышение эффективности обу-
чения студентов для приобретения и разви-
тия соответствующих профессиональных 
компетенций с учётом профессионально-
квалификационного заказа предприятий-
работодателей;

3) для определения потенциала про-
фессиональных дисциплин, которые фор-
мируют 70 % требуемых компетенций бу-
дущего инженера, необходимо наполнять 
их содержание не только теоретическими 
положениями, обозначенными в образова-
тельных стандартах, но и вводить в изучение 
практические (практико-производствен-
ные) вопросы и задачи, которые должны 
способствовать развитию у студентов таких 
профессиональных качеств, как творчество 
(способность к рационализаторству и изоб-
ретательству), самостоятельность, ответс-
твенность и др. Определение возможностей 
профессиональных дисциплин, а также 
условий, форм и методов обучения различ-
ных студентов должно способствовать реа-
лизации модели оптимального обучения в 
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условиях многоуровневой подготовки пу-
тем решений реверсных задач оптимизации 
«прямыми» и «обратными» способами;

4) в определении принципов оптими-
зации следует учитывать закономернос-
ти процесса обучения профессиональным 
(специальным) дисциплинам объективного 
и субъективного характера, таких как:

– зависимость мотивации обучения 
специальным дисциплинам инженерно-
технических направлений от востребован-
ности обществом соответствующих специ-
альностей и индивидуальных потребностей 
студентов;

– зависимость процесса профессиональ-
ного образования от требований промышлен-
ных (научно-исследовательских) предпри-
ятий (потенциальных работодателей);

– зависимость содержания профес-
сионального инженерного образования от 
структурного и технологического аспектов 
учебного процесса;

– зависимость эффективности обуче-
ния профессиональным дисциплинам от 
психологических условий (атмосферы) об-

разовательно-производственного процесса;
5) условия эффективности концепции 

оптимизации обучения следует определять 
в зависимости от индивидуальных требова-
ний заказчиков и индивидуальных особен-
ностей студентов, т.е. от входных парамет-
ров, критериев оптимальности и условий 
получения компетенций определенного 
уровня. Для достижения высокого качества 
профессиональных компетенций у будущих 
инженерных кадров следует использовать 
индивидуальные структурные схемы в за-
висимости от ступени оптимизации.

Таким образом, есть основания ут-
верждать, что существующий отечествен-
ный и зарубежный опыт обучения про-
фессиональным дисциплинам и развитие 
мировой педагогической мысли свидетель-
ствуют об актуальной потребности в разра-
ботке теоретических основ и практических 
путей построения систем образования, на-
правленного на становление оптимального 
(качественного) профессионального инже-
нерно-технического образования в услови-
ях многоуровневой подготовки кадров.
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ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОЗИЦИЯ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛА

PERSONAL AND PROFESSIONAL POSITION
OF A YOUNG HIGHER SCHOOL TEACHER AS A
FACTOR OF PERSONALITY DEVELOPMENT OF
A PROFESSIONAL

Рассматриваются две группы требований к мо-

лодому педагогу высшей школы: 1) требования к 

личности молодого педагога высшей школы, ори-

ентированного на развитие личности студента как 

будущего специалиста; 2) требования к молодому 

педагогу высшей школы, ориентированному на 

успешное выполнение деятельности по развитию 

личности студента как будущего специалиста. Рас-

крываются условия успешного выполнения деятель-

ности по развитию личности студента как будущего 

специалиста 

Ключевые слова: развитие личности, личност-
но-профессиональная позиция, молодой педагог 
высшей школы

Personal and professional position is an integrative 

characteristic of a specialist, the ba-sic factor of the 

development of his personality as a professional. Two 

groups of re-quirements to a young higher school teach-

er are considered: 1) requirements to the per-sonality 

of a young higher school teacher oriented towards the 

development of student’s personality as a future teach-

er; 2) requirements to a young higher school teacher 

ori-ented towards successful performance of work di-

rected on the development of student’s personality as a 

future specialist. The conditions of the successful work 

performance di-rected on the development of student’s 

personality as a future specialist are shown in the ar-

ticle

Key words: development of personality, personal and 
professional position, young higher school teacher

В настоящее время в высшем професси-
ональном образовании ведущей тен-

денцией является переход к личностно 
ориентированной парадигме образования, 
характерной чертой которой выступает 
особое ценностное отношение к личности 
обучающегося и ориентация на развитие 
его внутреннего мира. В рамках личностно 
ориентированной парадигмы качественно 
и эффективно способен работать педагог, 
который стремится к личностно-творчес-
кой самореализации, у которого развито 
особое профессиональное качество – лич-
ностно-профессиональная позиция. Педа-
гог с развитой личностно-профессиональ-

ной позицией отличается высоким уровнем 
самоактуализации, самореализации и про-
фессионализма. Он способен создавать си-
туацию развития личности обучающихся, 
организовывать совместную продуктивную 
деятельность, направленную на развитие 
их субъектных качеств. А.К. Маркова от-
мечает, что именно позиция, внутренние 
ценности и смыслы (а не методы и приемы) 
освещают труд педагога, делают его зна-
чимым и развивающим для обучающихся 
[7]. 

Раскроем более подробно сущность по-
нятия «личностно-профессиональная пози-
ция педагога».
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Исследователи, занимающиеся про-
блемой формирования позиции педаго-
га, трактуют понятия «профессиональ-
ная позиция педагога», «педагогическая 
позиция», «субъектная педагогическая 
позиция», «личностно-профессиональ-
ная педагогическая позиция» как интег-
ративное личностное образование, пред-
ставляющее собой систему отношений, 
определяющих профессиональную де-
ятельность педагога. В основании боль-
шинства работ последних лет, так или 
иначе связанных с понятием профес-
сиональной педагогической позиции, 
лежит подход к определению данного 
понятия, предложенный В.А. Сластени-
ным. Под позицией педагога он понима-
ет систему интеллектуальных, волевых, 
эмоционально-оценочных отношений к 
миру, педагогической действительности 
и педагогической деятельности [8]. Ряд 
ученых [3; 6 и др.] рассматривает про-
фессиональную позицию как неотъем-
лемую составляющую профессиональ-
ной компетенции, другие исследователи 
характеризуют позицию как необходи-
мое условие осуществления педагоги-
ческой деятельности. В ряде работ [1; 2; 
6 и др.] подчеркивается, что педагоги-
ческая деятельность является специфи-
чески личностным образованием, выра-
жающим профессиональную позицию 
каждого педагога; в литературе [1; С. 3 
и др.] профессионально-педагогическая 
позиция признается характеристикой, 
определяющей выбор субъектом своего 
профессионального пути, осуществле-
ния деятельности, поведения, общения.

Анализ литературы по проблеме 
формирования позиции педагога позво-
ляет сделать следующие выводы: 

– профессиональная позиция педа-
гога выступает как системообразующая 
категория, как фактор развития лич-
ности профессионала, как воплощаемое 
в профессиональных отношениях и по-
ведении единство профессионального 
сознания и деятельности, отражающее 
основную цель педагога – создавать ус-
ловия для развития обучающихся в про-

цессе их образования и воспитания; 
– понятия «педагогическая пози-

ция», «личностная позиция» могут пре-
тендовать на роль эквивалента целост-
ной личности педагога, т.к. охватывают 
все уровни личностной структуры; 

– категория «педагогическая пози-
ция» неразрывно связана с категорией 
«педагогическая деятельность». Это объ-
ясняется тем, что феномен позиции об-
наруживается только через деятельность 
(действие, воздействие) или потенциал 
деятельности; позиция содержит в себе 
совокупность отношений, которые и 
опосредуются в деятельностных прояв-
лениях; 

– сущностными характеристиками 
по-зиции педагога являются субъект-
ность, активность, сознательность, сво-
бода выбора цели, способов и средств ее 
реализации, ответственность, уникаль-
ность, динамичность; 

– личностно-профессиональная по-
зиция педагога имеет собственную спе-
цифику. Она заключается в том, что от-
ношение педагога к себе как к субъекту 
собственной деятельности связано с его 
отношением к обучающимся как субъек-
там их собственной деятельности; в силу 
гуманитарной специфики профессии 
педагога, где создается «образователь-
ное пространство встречи поколений» 
[Л.Н. Куликова], педагогическая пози-
ция представляет собой единство личнос-
тной и профессиональной позиций;

– личностно-профессиональную по-
зицию педагога необходимо рассматри-
вать как многогранное понятие, отра-
жающее различные аспекты отношений 
педагога как личности с людьми (обуча-
ющимися, коллегами и др.), с профес-
сиональной деятельностью, с самим со-
бой.

Данные выводы могут быть приме-
нены к педагогу высшей школы, орга-
низации его профессионально-педагоги-
ческой деятельности. На рис. 1 показано 
разнообразие характеристик понятия 
«личностно-профессиональная позиция 
молодого педагога высшей школы».
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Педагогические науки

Принимая во внимание рассмотрен-
ную сущность позиции педагога, дадим 
следующее определение личностно-про-
фессиональной позиции молодого педа-
гога высшей школы. 

Под личностно-профессиональ-
ной позицией молодого педагога вы-
сшей школы будем понимать целос-
тную характеристику личности 
молодого педагога высшей школы, ко-
торая отражает ценностно-смыс-
ловое, инициативно-ответственное 
отношение к самому себе, к профес-
сиональной деятельности, к студен-
там – будущим специалистам и ус-
ловиям их развития, к коллегам.

Дадим пояснения, касающиеся сути 
данного определения.

В ценностно-смысловом, инициа-
тивно-ответственном отношении моло-
дого педагога высшей школы к самому 
себе, к профессиональной деятельнос-
ти, к коллегам отражается совокупность 
ценностного отношения к профессии, 
признание ценности становления и раз-
вития коллег по работе, система взгля-
дов и установок личности специалиста, 
определяющая выбор поведения, де-
ятельности, общения.

Инициатива и ответственность рас-
сматриваются в данном случае как две 
диалектические формы активности [4]. 
Инициатива – это самовыражение субъ-
екта в познании, деятельности и обще-
нии, в опережении личностью внешних 
требований. Ответственность – гаран-
тирование личностью достижения цели 
при определенных самой личностью 
условиях (предполагаемая затрата вре-
мени, ресурсов, учет уровня сложности 
и предполагаемых препятствий и т.д.). 
При этом активность является качест-
венной характеристикой личности пре-
подавателя вуза как профессионала. 

В системе высшего профессионального 
образования личностно-профессиональ-
ная позиция молодого педагога высшей 
школы выступает условием его деятель-
ностной активности, фактором развития 
его личности как профессионала. 

Анализ литературы по проблеме 
формирования позиции педагога, про-
веденный нами педагогический экспе-
римент позволили выявить и обосновать 
структуру личностно-профессиональ-
ной позиции молодого педагога высшей 
школы, критерии, показатели и уровни 
ее сформированности [5]. 

Сформулируем две группы требова-
ний к молодому педагогу высшей школы: 

1) требования к личности молодого 
педагога высшей школы, ориентирован-
ного на развитие личности студента как 
будущего специалиста;

2) требования к молодому педагогу 
высшей школы, ориентированному на 
успешное выполнение деятельности по 
развитию личности студента как буду-
щего специалиста.

1. Требования к личности молодо-
го педагога высшей школы, ориенти-
рованного на развитие личности сту-
дента как будущего специалиста

1.1. Сформированное научное ми-
ровоззрение молодого педагога вы-
сшей школы должно стать основой 
формирования его личностно-про-
фессиональной позиции. 

Научное мировоззрение молодого 
педагога высшей школы должно вклю-
чать систему обобщенных взглядов о 
мире, о месте человека в нем, систему 
взглядов, убеждений, идеалов, принци-
пов, соответствующих диалектико-ма-
териалистическому миропониманию. 
Характеристиками научного мировоз-
зрения молодого педагога высшей шко-
лы должны выступать научность и гума-
нистичность.

1.2. Сформированная личност-
но-профессиональная позиция моло-
дого педагога высшей школы должна 
стать основой его деятельности по 
развитию личности студента как 
будущего специалиста средствами 
конкретной учебной дисциплины. 

Личностно-профессиональная по-
зиция молодого педагога высшей шко-
лы должна выражаться в наличии цен-
ностных ориентаций по отношению к 
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профессиональной деятельности, к сту-
дентам и условиям их развития и пред-
полагать сопряженность реализации 
личностных ценностей и ценностей пе-
дагогической профессии. 

2. Требования к педагогу высшей 
школы, ориентированному на успеш-
ное выполнение деятельности по раз-
витию личности студента как буду-
щего специалиста

2.1. Деятельность молодого пе-
дагога высшей школы по развитию 
личности студента должна обус-
ловливаться наличием у молодого 
педагога высшей школы как препода-
вателя стремления к реализации ос-
новной цели – содействие развитию 
студента как будущего специалиста 
средствами конкретной учебной дис-
циплины. 

Содействие выражается: 
а) в выявлении молодым педагогом 

высшей школы мировоззренческих основ 
знания конкретной учебной дисциплины; 

б) в организации мыследеятель-
ности, выражающейся в совместном со 
студентами осмысливании выявленных 
мировоззренческих основ; 

в) в выборе молодым педагогом вы-
сшей школы развивающих личностно 
ориентированных технологий, направ-
ленных на развитие студента как буду-
щего специалиста при изучении конк-
ретной учебной дисциплины; 

г) в организации общения, ориенти-
рованного на диалог и направленного на 
развитие личности будущего специалис-
та в системах «преподаватель-студент», 
«студент-группа студентов», «препода-
ватель-группа студентов»; 

д) во включении студентов в де-
ятельность по развитию их личности. 

2.2. Деятельность молодого педа-
гога высшей школы по развитию лич-
ности студентов как будущих спе-
циалистов должна обусловливаться 
наличием у молодого педагога высшей 
школы направленности на студента, 
на себя, на предметную сторону про-
фессии. 

Направленность молодого педагога 
высшей школы при осуществлении де-
ятельности по развитию личности сту-
дента выражается: 

а) через направленность на студен-
та как центральную фигуру педагоги-
ческого процесса, направленность на 
содействие развитию его личности как 
будущего профессионала средствами 
конкретной учебной дисциплины и мак-
симальной самоактуализации его инди-
видуальности; 

б) через направленность на себя, 
что выражается в потребности молодо-
го педагога высшей школы самосовер-
шенствоваться и самореализовываться 
в сфере педагогического труда; 

в) через направленность на пред-
метную сторону профессии педагога, 
заключающуюся в определении наибо-
лее эффективных средств конкретной 
учебной дисциплины, способствующих 
развитию личности студентов как буду-
щих специалистов. 

Основой содействия развитию лич-
ности студентов – будущих специалис-
тов средствами конкретной учебной 
дисциплины должна стать ориентация 
молодого педагога высшей школы на це-
лостную личность студента как самоцен-
ность, которая проявляется в установке 
на его принятие, эмпатическое понима-
ние, диалог.

2.3. Деятельность молодого пе-
дагога высшей школы по развитию 
личности студентов должна обус-
ловливаться наличием у молодого пе-
дагога высшей школы стремления к 
осуществлению основных условий ус-
пешного выполнения деятельности, 
направленной на развитие личности 
студентов как будущих профессио-
налов средствами конкретной учеб-
ной дисциплины. 

На рис. 2 в графической форме 
представлены требования к молодому 
педагогу высшей школы, ориентирован-
ному на развитие личности студентов 
как будущих специалистов.
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В ходе проведенного педагогического 
эксперимента были выявлены условия ус-
пешного выполнения молодым педагогом 
высшей школы деятельности по развитию 
личности студентов.

Условия успешного выполнения де-
ятельности по развитию личности студен-
тов будущих специалистов должны заклю-
чаться: 

1) в овладении молодым педагогом вы-
сшей школы основами знания и содержа-
нием конкретной учебной дисциплины на 
личностном уровне; 

2) в реализации индивидуально-твор-
ческой модели развития личности студентов – 
будущих специалистов при изучении конк-
ретной учебной дисциплины как результата 
творческого саморазвития, самосовершенс-
твования и самореализации молодого педа-
гога высшей школы; 

3) в педагогической рефлексии деятель-
ности, направленной на развитие личности 
студентов при изучении конкретной учебной 
дисциплины, ее результатов, своего личност-
ного и профессионального поведения; 

4) в самообразовании молодого педа-
гога высшей школы по проблеме развития 
личности студента.

Раскроем перечисленные условия бо-
лее подробно.

Овладение молодым педагогом высшей 
школы основами знания и содержанием 
конкретной учебной дисциплины на лич-
ностном уровне проявляется: 

а) в свободном владении научной ин-
формацией в рамках учебной дисциплины; 

б) в осмыслении мировоззренческих 
основ знания и ценностных аспектов содер-
жания конкретной учебной дисциплины, 
способствующих развитию личности сту-
дентов как будущих профессионалов;

в) в способности молодого педагога вы-
сшей школы выстраивать мотивационно-
психологическое и процессуально-методи-
ческое обеспечение занятий по конкретной 
учебной дисциплине на основе сопряжен-
ности личностных возможностей, потреб-
ностей и способностей студентов – будущих 
специалистов и личностно-профессиональ-
ных возможностей, потребностей и способ-

ностей самого молодого педагога высшей 
школы; 

г) в способности педагога высшей шко-
лы к реализации деятельности по развитию 
личности студентов – будущих специалис-
тов в условиях свободы выбора студентами 
целей, содержания образования, способов 
работы на занятиях, предоставления им воз-
можности осуществления саморефлексии.

Реализация индивидуально-творчес-
кой модели развития личности студентов – 
будущих специалистов при изучении конк-
ретного учебного предмета как результата 
творческого саморазвития, самосовершенс-
твования и самореализации молодого педа-
гога высшей школы предусматривает: 

а) внесение авторского начала в целе-
полагание, отбор и конструирование содер-
жания конкретной учебной дисциплины; 

б) внесение авторского начала в пост-
роение методической системы, направлен-
ной на развитие личности студентов как 
будущих специалистов средствами конк-
ретной учебной дисциплины, реализующей 
индивидуальный стиль деятельности моло-
дого педагога высшей школы.

Педагогическая рефлексия деятель-
ности, направленной на развитие личности 
студентов средствами конкретной учебной 
дисциплины, заключается: 

а) в осуществлении молодым педагогом 
высшей школы анализа цели, содержания, 
структуры деятельности, направленной на 
развитие личности студентов как будущих 
специалистов при изучении конкретной 
учебной дисциплины, средств и способов ее 
осуществления с целью дальнейшего осоз-
нанного ее регулирования, корректировки 
и контроля; 

б) в способности молодого педагога вы-
сшей школы встать на позицию студента, 
понять его и вести рассуждение с точки зре-
ния студента с целью выявления возмож-
ных затруднений обучающегося и оказания 
ему дальнейшего содействия при развитии 
его личности средствами конкретной учеб-
ной дисциплины; 

в) в способности молодого педагога 
высшей школы проводить оценку своего 
поведения при осуществлении деятельнос-
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ти по развитию личности студентов – буду-
щих специалистов с точки зрения студента 
с целью определения, понимает ли и каким 
образом обучающийся, т.е. студент, препо-
давателя, его действия, направленные на 
оказание помощи студенту как будущему 
специалисту в деятельности по развитию 
его личности, и последующей корректиров-
ки молодым педагогом высшей школы свое-
го дальнейшего поведения. 

Самообразование молодого педаго-
га высшей школы по проблеме развития 
личности студентов как будущих специа-
листов при изучении конкретной учебной 
дисциплины заключается в индивидуально 
организуемом самим преподавателем уче-
нии, которое осуществляется в контексте 
профессиональной деятельности в течение 
всей его профессиональной жизни. 
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УДК 159.99

Вихман Александр Александрович

Alexander Vikhman

ЛЖИВОСТЬ КАК ИНФОРМАЦИОННО-
МАНИПУЛЯТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ

Проводится теоретический анализ соотношения 

понятий «лживость» и «коммуникативная актив-

ность». Предлагается новый подход к рассмотрению 

феномена лживости через категорию манипулятив-

ной активности

Ключевые слова: лживость, коммуникативная 
активность, манипуляция

In the article the author analyses interrelation of 

concepts of falsity and communicative activity. As a 

result the author offers a new approach to the consid-

eration of a falsity phenomenon through a category of 

manipulative activity 

Key words: falsity, communicative activity, manipu-
lation

В настоящее время у отечественных ис-
следователей наблюдается повышен-

ный интерес к изучению психологических 
особенностей лживости, о чем свидетельс-
твует значительное увеличение диссертаци-
онных исследований на данную тему. Лжи-
вость представляется актуальной темой для 
исследования по той причине, что характе-
ризует важные аспекты качества общения, 
нарушенные механизмы конструктивной 
коммуникации. Несмотря на активный 
интерес к данной теме, лживость еще не 
анализировалась в контексте коммуника-
тивной активности, которая в отечествен-
ной психологии может рассматриваться 
как обобщающая характеристика субъекта 
в процессе общения. Именно на проясне-
ние соотношения внешне схожих понятий 
лживости и коммуникативной активности 
направлено теоретическое исследование, 
представленное в данной статье. 

Основные подходы к анализу лжи-
вости

Анализируя научную литературу по 
проблеме лживости, мы определили не-
сколько подходов к пониманию данного фе-
номена в психологической науке и на основе 

теоретического анализа представили свой 
подход к пониманию данного феномена:

Во-первых, лживость изучается как 
особенность личности в искажении инфор-
мации с широкой вариативностью (Цер-
ковная, 2005). 

Во-вторых, склонность ко лжи связы-
вается с категориями морали (Дубровский, 
1994; Trevino, 1986). В данном подходе 
лживость предстает как следствие без-
нравственности и ущербности социальных 
чувств.

В-третьих, лживость раскрывается че-
рез понятия «манипулятивность» и «макиа-
веллизм» (Christie & Geis, 1970). Согласно 
теории информационной манипуляции, 
введение в заблуждение представляет собой 
намеренное тайное нарушение диалоговых 
принципов посредством манипулирования 
информацией (нарушение качества, коли-
чества, уместности) (McCornack, 1992).

В-четвертых, понятие лживости часто 
применяется при исследовании патологи-
ческих лжецов (Dike, Baranoski & Griffith, 
2006). В данном подходе лживость чаще 
всего рассматривается как вторичный сим-
птом, т.е. как последствие основного от-

FALSITY THROUGH A CATEGORY OF
INFORMATION-MANIPULATIVE ACTIVITY
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клонения от нормы (например, психопатии 
и истерии).

Основываясь на теории информаци-
онной манипуляции С. МакКорнака, тео-
рии импликатур П. Грайса, теоретических 
обобщениях П. Экмана, О. Фрая, В.В. 
Знакова, мы можем представить синтети-
ческое определение феномену: лживость 
– это тенденция личности (сознательное 
манипулирование) к нарушению принци-
пов конструктивного общения, посредс-
твом манипуляции информацией (ложь, 
обман, диверсионный ответ). В данном 
определении есть две ключевые позиции: 
внутренняя готовность сознательно мани-
пулировать в процессе общения (субъект-
ный выбор лжеца) и конкретные способы 
информационной манипуляции (качест-
венная – ложь, количественная – обман 
и нарушение уместности). Субъектная по-
зиция лжеца, характеризующая его созна-
тельный выбор манипулировать принци-
пами общения, людьми и их верованиями, 
полноценно отражается в феномене маки-
авеллизм. А внешне лживость проявляется 
в коммуникации как информационная ма-
нипуляция. 

Основные подходы к анализу комму-
никативной активности

А.А. Бодалев рассматривает комму-
никативную активность как один из видов 
социальной активности в двух ее составля-
ющих: как акцию (первичная активность, 
основанная на субъективных внутренних 
механизмах) и как реакцию (вторичная 
активность, как ответ на внешнее воз-
действие). Уровень коммуникативной ак-
тивности отражает изменение характера 
общения субъекта, его умение осваивать 
многочисленные способы и средства поз-
нания других людей, творческий характер 
общения. Коммуникативная активность 
характеризует личность со стороны готов-
ности ее к общению, что в свою очередь 
наделяет личность специфической мотива-
цией и волей. Антиподом активности лич-
ности в общении выступает пассивность, 
безразличие, инертность и безучастное от-
ношение к процессу общения и его участни-
кам (Бодалев, 1996).

В исследованиях В.А. Петровского 
коммуникативная активность предстает 
как проявление субъектности участника 
общения, выражения его собственного «Я» 
в системе отношений с другими людьми.

Одним из самых обоснованных подхо-
дов к анализу феномена коммуникативной 
активности следует считать подход С.А. Ва-
сюры (Васюра, 2009). Автор предлагает 
следующее определение коммуникативной 
активности: мера взаимодействия с окру-
жающими людьми исходящего из собствен-
ной инициативы субъекта общения. Со-
держание коммуникативной активности, 
по автору, раскрывается через следующие 
характеристики: потребность в общении, 
инициативность, широта круга общения, 
легкость вступления в контакт, вырази-
тельность и устойчивость общения, комму-
никативные установки, глубина взаимоот-
ношений. 

Соотношение понятий «лживость» 
и «коммуникативная активность»

Феномен лжи проявляется только в 
процессе передачи информации и с по-
мощью манипулирования информацией. 
Можно обмануть даже тишиной, но только 
тогда, когда она сама по себе будет являть-
ся сигналом (Bok, 1978). Таким образом, 
мы не можем не анализировать лживость в 
разрыве с общей коммуникативной актив-
ностью субъекта только по той причине, что 
наполнением лжи всегда является инфор-
мация. 

Ложь – это не просто манипуляция ин-
формацией, а это обязательно осознанный, 
намеренный акт нарушения базовых при-
нципов общения. Лжец осознанно разны-
ми способами манипулирует информаци-
ей и тем самым – партнером по общению. 
Бессознательная, патологическая или бес-
контрольная ложь является вынужденным 
актом и даже в юридической практике не 
квалифицируется как лжесвидетельство. 
Однако, в отличие от коммуникативной 
активности, следствия лживости являются 
односторонним актом воздействия и если 
внешне они схожи с коммуникацией, то 
по целям созданы ее разрушать, делать ее 
инструментом для достижения личной вы-
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годы лжеца. Таким образом, несмотря на 
внешнее родство лживости с коммуника-
тивной активностью, в моделях последней 
лживость остается в тени других коммуни-
кативных феноменов и не встраивается в 
общую систему.

Другими словами, особая субъект-объ-
ектная внутренняя позиция лжеца просто 
не вписывается в общий феномен комму-
никативной активности. 

Несмотря на это, классифицируя ком-
муникативную активность на виды, С.А. 
Васюра (Васюра, 2009) выделяет несколь-
ко аспектов коммуникативной активности, 
которые полноценно характеризуют лжи-
вую личность: 

– во-первых, коммуникативная ак-
тивность может быть классифицирована по 
критерию «позиция по отношению к парт-
неру как субъекту или как к объекту». Та-
ким образом, коммуникативная активность 
может быть субъект-субъектной и субъект-
объектной. Для общения это разведение 
носит принципиальный характер. С одной 
стороны, субъект-субъектная активность 
отражает истинный смысл общения. С дру-
гой стороны, субъект-объектная активность 
лишь внешне выглядит общением. Б.Ф. Ло-
мов подчеркивает, что результатом актив-
ности, проявляемой в общении, является 
не преобразованный предмет, а отношения 
с другим человеком (субъектом). Общение 
выступает как специфическая форма вза-
имодействия субъектов. При этом в обще-
нии проявляется именно взаимодействие, 
а не воздействие (Ломов, 1984). Псевдо-
общение в позиции «партнер-объект» про-
является еще и в том, что для источника 
лживости вредна или даже опасна истин-
ная обратная связь от собеседника. Лжец 
пытается минимизировать неконтролиру-
емую обратную связь, т.к. она отодвигает 
реализацию целей манипуляции, вынужда-
ет лжеца оперативно реагировать на нее и 
может вызвать ненужные эмоции (Buller & 
Burgoon, 1996). В данном случае речь идет 
не о инертности лжеца в общении, а о ка-
чественно другой форме взаимодействия с 
миром других людей;

– во-вторых, коммуникативная ак-

тивность может быть классифицирована 
по критерию «содержание активности» на 
пять видов: 

1) разрушающая;
2) агрессивная;
3) манипулятивная;
4) нейтральная;
5) поддерживающая. 
Манипулятивное содержание ком-

муникативной активности подразумевает 
использование партнера по общению как 
средство достижения собственных целей, 
при котором любая активность партне-
ра (коммуникативная, волевая, эмоцио-
нальная) контролируется и блокируется 
(Васюра, 2009). Использование партнера 
по общению в качестве инструмента для 
достижения собственных целей является 
характерной чертой макиавеллистичной 
личности, что в свою очередь является ак-
сеологической основой лживости; 

– в-третьих, коммуникативная актив-
ность может классифицироваться по кри-
терию «форма реализации как акция».

Исходя из этого, автор выделяет два 
вида активности: направленность на рав-
ноправное, диалогичное общение и направ-
ленность на одностороннее воздействие на 
партнера. Последний вид представлен в им-
перативной (открытой) и манипулятивной 
(скрытой) формах. Различные направлен-
ности, о которых говорит С.А. Васюра, по 
нашему мнению, отражают одну из харак-
терных особенностей лжи и отличают ее от 
обычной коммуникации. В нормальной (с 
соблюдением всех принципов) коммуни-
кации акцент делается на равноправной 
или хотя бы на открытой односторонней 
направленности. С другой стороны, одно из 
необходимых условий существования лжи 
– это наличие намерения, причем, само на-
мерение ввести в заблуждение необходимо 
рассматривать на разных уровнях (скрытое 
и явное). Именно наличие скрытого наме-
рения (и направленности) отличает лжеца, 
а сопутствующая информация в виде при-
творного доверия к своей ложной инфор-
мации и «внешнее» намерение ее передать 
являются всего лишь инструментами мани-
пулятивного воздействия на жертву.
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Таким образом, согласно классифика-
ции С.А. Васюры, манипулятивная комму-
никация является одним из видов коммуни-
кативной активности с яркой выраженной 
специфичностью. Специфическими осо-
бенностями этого вида активности являют-
ся субъект-объектная позиция в общении и 
направленность на скрытое, одностороннее 
воздействие. По нашему мнению, субъект-
объектная позиция и акцент на тайное наме-
рение делают невозможным рассматривать 
лживость как вид коммуникативной актив-
ности, а позволяют говорить лишь о мани-
пулятивном аспекте коммуникации. Ложь 
разрушает коммуникацию, превращая ее в 
инструмент влияния. Таким образом, целесо-
образно рассматривать лживость с позиции 
манипулятивной активности. Однако, если 
лжец – всегда манипулятор, то манипулятор 
не всегда лжец. Манипулировать партнером 
по общению можно, например, используя 
слабые стороны и вызывая нужные эмоции. 
Следовательно, лживость – это вид манипу-
лятивной активности, который происходит 
только в процессе непосредственного обще-
ния с объектом манипуляции и только через 
манипулирование информацией. 

Учитывая сказанное, обозначим дан-
ный вид активности как информацион-
но-манипулятивный. Возможный термин 
«лживая активность» создает логическое 
противоречие, «опустошая» смысловую 
нагрузку понятия. Не следует думать, что, 
введя новое обозначение, мы искусственно 
создали совершенно новый психологичес-
кий феномен. Просто данный термин на-
иболее целостно и разборчиво обозначает 
лживость через категорию активности. 

Опираясь на подход И.А. Джидарьян, 

лживость как активность раскрывается 
через отношение со своей противополож-
ностью — пассивностью и тем самым от-
ражает иную качественную характерис-
тику психических явлений. Такой другой 
качественный уровень активности (или 
информационно-манипулятивной пас-
сивности) в общении представляет собой 
уже чисто коммуникативный феномен 
честности.

Таким образом, лживость как специфи-
ческая информационно-манипулятивная 
активность представляет собой целостное 
психологическое образование, характе-
ризующее меру скрытого, одностороннего 
воздействия субъектом в процессе комму-
никации, структуру которого составляет 
единство двух компонентов: мотивационно-
го (субъектная позиция манипулировать) и 
процессуального (приемлемость способов 
коммуникативной манипуляции). 

Заключение
Предлагая новый подход к пониманию 

лживости, можно поставить несколько со-
вершенно новых исследовательских воп-
росов. Во-первых, каким образом струк-
турируется индивидуальность субъекта 
информационно-манипулятивной актив-
ности, и чем она отлична от субъекта, ей не 
обладающего? Во-вторых, может ли факт 
наличия данной активности влиять на осо-
бенности организации индивидуальности? 
В-третьих, каким образом у высокоактивно-
го (лживого) индивида взаимосвязаны ди-
намические и личностные характеристики 
его индивидуальности, и в чем проявляется 
специфика детерминации биологическими 
свойствами социально-психологических 
особенностей? 
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За последние годы политических реформ 
в Российской Федерации произошли 

разительные перемены в экономике. На 
смену общественной государственной собс-
твенности пришла частнокорпоративная. 
В результате приватизации демонтирована 
централизованная система управления эко-
номикой. Проведена либерализация цен и 
переход к открытой экономике, создана 
новая финансовая система. Политическая 
идея реформы, реализация которой нача-
лась в 1991 г., основывалась на трех главных 
идеях – либерализации цен и рынков, мас-
совой приватизации, макроэкономической 
стабилизации. Однако результаты реформ 
оказались весьма далеки от ожидавшихся. 
Экономика Российской Федерации вошла в 
хаотический турбулентный режим, резуль-
татом чего явилось разрушение самой си-
темы государственных институтов России, 
галопирующая инфляция, хронический 
рост денежной массы сверх всяких обос-

нованных пределов, непрекращающийся 
спад и деградация производства, высокая 
скрытая безработица, изъятие капитала из 
производства и концентрация его в сфере 
обращения и на валютных счетах. Социаль-
ными итогами реформ стали многократное 
снижение уровня жизни населения, резкий 
рост социальной напряженности и расслое-
ния, захлестнувшая аппарат управления на 
всех уровнях коррупция, криминализация 
экономики, нарастающий вал этнических и 
региональных противоречий [1].

Возникает вполне закономерный и 
обоснованный вопрос: можно ли измерить 
какими-либо показателями степень эконо-
мической безопасности страны в целом, её 
отдельных регионов, например, экономи-
ческую безопасность субъектов Российской 
Федерации в Дальневосточном федераль-
ном округе? Каковы «красные границы» 
дозволенных значений важнейших соци-
ально-политических показателей, при ко-
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торых можно говорить (в той или иной 
степени) об обеспечении экономической 
безопасности субъектов Российской Феде-
рации?

Чтобы понять эти процессы, необходи-
мо проанализировать понятие «экономичес-
кая безопасность». В научной литературе 
приводится достаточно большое количество 
определений понятия «экономическая безо-
пасность».

Так, Л.И. Абалкин рассматривает эко-
номическую безопасность как совокупность 
условий и факторов, обеспечивающих не-
зависимость национальной экономики, её 
стабильность и устойчивость, способность к 
постоянному обновлению и самосовершенс-
твованию [2; С. 5]. В этом определении 
экономическая безопасность предстает как 
некая совокупность объективных условий и 
факторов, сложившихся в государстве, не-
обходимых для обеспечения таких свойств 
у экономического субъекта, как его неза-
висимость, стабильность, устойчивость, об-
новляемость и самосовершенствование.

А.И. Илларионов под экономической 
безопасностью понимает такое сочетание 
политических и правовых условий, которое 
обеспечивает в долгосрочной перспективе 
производство максимального количества 
экономических ресурсов на душу населе-
ния наиболее эффективным способом [3; 
С. 49]. В данном определении подчеркива-
ется необходимость выхода из сугубо эконо-
мических рамок при рассмотрении пробле-
мы экономической безопасности. Согласно 
А.М. Илларионову, более важны полити-
ческие и правовые условия реализации эко-
номической безопасности и её взаимосвязь 
(в долгосрочной перспективе) самой госу-
дарственной власти.

В трактовке В.К. Сенчагова сущность 
экономической безопасности определяется 
как состояние экономики и институтов го-
сударственной и политической власти, при 
котором обеспечивается гарантированная 
защита национальных интересов, социаль-
ная направленность политики, достаточный 
оборонный потенциал государства даже 
при неблагоприятных условиях развития 
внутренних и внешних процессов» [4; С. 

12]. В данном определении, на наш взгляд, 
крайне важно подчеркнуть трактовку по-
нятия «экономическая безопасность» через 
понятие «состояние», а также то, что эконо-
мическая безопасность напрямую связана с 
оборонной (военной) безопасностью, взя-
той при самых неблагоприятных внешних 
и внутренних политических условиях раз-
вития государства.

И.Я. Богданов в своем определении 
экономической безопасности делает упор 
на объемных и структурных параметрах 
власти, необходимых для обеспечения су-
ществующего статуса государства (в общем 
случае – статуса хозяйствующего субъекта) 
и на уровне легальных доходов населения, 
достаточном для обеспечения абсолютному 
большинству населения политических сво-
бод и благосостояния, соответствующего 
стандартам цивилизованных стран [5; С. 
28].

В определении экономической безопас-
ности А.Г. Таваева делается упор на такое 
состояние экономики, которое обеспечива-
ет достаточный уровень социального, по-
литического, оборонного существования и 
прогрессивного развития РФ, неуязвимость 
и независимость её экономических интере-
сов по отношению к возможным внешним и 
внутренним угрозам и воздействиям, а так-
же состояние юридических, экономических 
отношений, организационных связей, ма-
териальных и интеллектуальных ресурсов 
предприятия, при котором гарантируется 
стабильность его функционирования, фи-
нансово-коммерческий успех, прогрессив-
ное научно-техническое и социальное раз-
витие» [6; С. 69]. Следует отметить в этом 
определении то, что для обеспечения эконо-
мической безопасности вовсе недостаточно 
обеспечения уровня функционирования 
(существования) хозяйствующего субъ-
екта. Для полноценной экономической бе-
зопасности необходимо обеспечение «про-
грессивного развития государства», что, на 
наш взгляд, действительно принципиально 
важно.

В определении экономической безо-
пасности С.Ю. Глазьева подчеркивается, 
что это «… состояние экономики и произ-
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водительных сил общества с точки зрения 
возможностей самостоятельного обеспече-
ния устойчивого социально-политического 
развития страны, поддержания необходи-
мого уровня национальной безопасности 
государства, а также должного уровня кон-
курентоспособности национальной эконо-
мики в условиях глобальной конкуренции» 
[7; С. 113].

Из названных интерпретаций понятия 
«экономическая безопасность» наибольшее 
их количество сводят его содержание либо 
к некоторому определенному «состоянию 
экономики», либо к подобному состоянию 
социальных и властных институтов. Од-
нако наиважнейшим акцентом в данных 
определениях экономической безопаснос-
ти является её политический смысл: зави-
симость экономических преобразований от 
объективных условий, производимых ре-
сурсами власти.

Другой смысл данному понятию ста-
раются придать, определяя экономическую 
безопасность через совокупность условий 
и факторов, которые могли бы быть доста-
точными для обеспечения независимости 
национальной экономики, для защиты ос-
новных национальных интересов страны 
через стабильность и устойчивость, способ-
ность к постоянному обновлению, самосо-
вершенствованию и развитию при неиз-
менном существующем статусе государства 
и гарантированной его защите от внешних 
и внутренних угроз. У С.А. Афонцева в оп-
ределении экономической безопасности 
на первый план выходит «… устойчивость 
национальной экономической системы к 
эндогенным и экзогенным шокам эконо-
мического или политического происхож-
дения, проявляющуюся в её способности 
нейтрализовывать потенциальные источ-
ники негативных шоков и минимизировать 
ущерб, связанный с «реально произошед-
шими шоками» [8; С. 66]. Здесь, на наш 
взгляд, удачна взаимосвязь экономической 
безопасности и устойчивости к различным 

отклоняющим политическим факторам 
внутреннего и внешнего происхождения, 
способности национальной экономической 
системы не только возвращаться в устойчи-
вое государственное состояние, но и ликви-
дировать отклоняющие от него факторы и 
угрозы системе национальной безопаснос-
ти.

Третьим моментом осмысления поня-
тия «экономическая безопасность» явля-
ется определение данного термина через 
устойчивость собственной социально-эко-
номической системы, причем такой, кото-
рая позволяет государству вполне успешно 
прогрессивно, как сказано у А.Г. Таваева, 
развиваться в условиях жесткой глобаль-
ной конкуренции государств.

Четвертым важнейшим содержанием 
анализируемого понятия является его вза-
имосвязь с понятием «управление»; данная 
связь зафиксирована в определении эконо-
мической безопасности, сформированном 
В.П. Оболенским и В.А. Поспеловым [9; 
С. 86]. В определении экономической бе-
зопасности особо акцентируется, что сущ-
ность экономической безопасности страны 
при её взаимодействии с мировым хозяйс-
твом заключается в таком состоянии вне-
шнеэкономических связей, включая их ор-
ганизационно-управленческие структуры, 
при котором влияние внешних факторов 
не приводит к необратимым последстви-
ям в экономике и социальной обстановке 
в стране, в первую очередь, к падению до 
критического уровня подушевых доходов, 
производства, потребления и занятости» 
[9; С. 86].

Таким образом, особо следует отметить 
взаимосвязь понятия «экономическая безо-
пасность» не только с макроэкономической 
позиции, но и, может быть, прежде всего, 
с политических, т.е. коррелируя проблему 
с ресурсами, качеством развитости и, пре-
жде всего, с политическими связями госу-
дарства при его погружении в мировое хо-
зяйство. 
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СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ

THE POLITICAL ELITE STRUCTURE

Рассматривается актуальный для современной 

элитологии вопрос, касающийся иерархии струк-

турных элементов политической элиты. В научной 

литературе предлагаются различные классифика-

ции элиты, вводятся новые термины для обозначе-

ния ее отдельных сегментов и структурных уровней. 

Анализ подходов исследователей к решению данной 

проблемы позволит выявить структуру политичес-

кой элиты и внести ясность в понятийный аппарат 

элитологии 

Ключевые слова: политическая элита, струк-
тура, понятийный аппарат, элитология

The article views the modern elitology problem of 

the political elite structure hierarchy. There are dif-

ferent elite classifications offered in the scientific lit-

erature, new terms in-troduced to note its separate 

segments and structural levels. The analysis of the ap-

proaches of the researchers to solve the problems will 

make it possible to find the politi-cal elite structure and 

clearly realize the notion elitology apparatus 

Key words:political elite, structure, notion appara-
tus, elitology

В российской политической науке отме-
чается повышенный интерес к ее отно-

сительно новому направлению – элитоло-
гии. Дискуссии, посвященные элите, в том 
числе и политической, широко разверну-
лись в нашей стране лишь в 1990-х гг. Де-
тальному изучению подверглись различные 
аспекты элитологической проблематики: 
понятийный аппарат, методологические 
подходы, состав, функционирование, рек-
рутирование политической элиты и др. Не-
смотря на достаточно солидную разработку 
элитологии остаются отдельные направле-
ния, требующие дополнительного исследо-
вания. Одним из наиболее актуальных воп-
росов, на наш взгляд, является определение 
структуры политической элиты. 

Анализ научной литературы приводит 
к выводу, что отечественными и зарубеж-
ными исследователями для обозначения со-
циальной группы, находящейся на вершине 
социальной иерархии, наряду с термином 
политическая элита широко использу-
ются такие понятия, как правящий класс 
(Ю.Е. Волков, Н.В. Романовский, Н.А. Го-

ловин, В.Н. Титов и др.), номенклатура 
(М.С. Восленский, М. Джилас), бюрокра-
тия (В.К. Борисов, В.П. Макаренко, Е.В. 
Охотский, П.Д. Павленок, В.Г. Смольков 
и др.), лидеры (политические лидеры, ли-
дерство) (Е.Б. Шестопал, В.Д. Виногра-
дов, Н.П. Пищулин, Г.Г. Силласте и др.), 
региональная элита (И. Куколев, Т. Рыс-
кова, М. Фарукшин, А. Шутов и др.), а 
также властная элита, правящая элита, 
федеральная элита, местная элита, ло-
кальная элита, господствующий класс, 
политический класс, господствующие 
слои, правящая группа (слой), аристок-
ратия, истэблишмент, правящие круги, 
правящая верхушка, правящее (руководя-
щее, контролирующее) меньшинство и 
др. Данный факт вносит неопределенность 
в понятийный аппарат элитологии и значи-
тельно затрудняет изучение политической 
элиты. Поэтому, на наш взгляд, необходи-
мо провести четкое разграничение между 
этими терминами и выявить структурные 
элементы политической элиты. 

Следует отметить, что представлен-
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ные в литературе понятия, обозначающие 
лиц, находящихся на вершине социальной 
пирамиды, разделяются по историческому 
периоду их употребления. Термин элита 
стал использоваться для наименования из-
бранных людей с XVIII в., а в широкий на-
учный оборот он введен лишь в начале XX 
в., с появлением теории элит Вильфредо 
Парето. Ранее употреблялась дефиниция 
аристократия. 

Данные понятия являются тождествен-
ными, в буквальном переводе они означают 
примерно одно. Термин элита (от латин-
ского eligere – выбирать) в современной 
литературе получил широкое употребление 
от французского слова elite – лучший, от-
борный, избранный. Слово «аристократия» 
(от греческого aristokratiа) означает власть 
лучших, знатнейших, в этимологическом 
значении aristos есть лучший.

Определение содержания понятия эли-
та является одним из самых дискутируе-
мых вопросов в элитологии. Приведем сле-
дующее определение, данное российскими 
исследователями К. Микульским, Л. Баба-
евой и др., которое было сформулировано 
в результате анализа 140 научных работ (в 
основном, зарубежных): «Элита общества 
– это социальный слой, обладающий таким 
положением в обществе и такими качества-
ми, которые позволяют ему управлять об-
ществом либо оказывать существенное воз-
действие на процесс управления им, влиять 
(позитивно или негативно) на ценностные 
ориентации и поведенческие стереотипы 
в обществе и, в конечном счете, более ак-
тивно, результативнее, чем все другие слои 
общества, участвовать в формировании 
тенденций развития общества, ... одновре-
менно обладая гораздо большим, чем дру-
гие группы, суверенитетом в формирова-
нии своего собственного положения» [10; 
С. 5].

Термин аристократия обычно упот-
ребляется в двух смыслах:

1) как форма правления, при которой 
государственная власть находится у приви-
легированного знатного меньшинства; 

2) как привилегированная часть како-
го-либо класса или общественная группа, 

пользующаяся особыми правами и преиму-
ществами.

Несмотря на фактически одинаковый 
перевод и близкую смысловую нагрузку дан-
ных понятий, между ними, как отмечает В. 
Мохов, существует содержательное разли-
чие «господство аристократии базируется на 
технологиях аграрного общества, которые 
предполагают автаркию производителей 
материальных благ. Сельскохозяйственное 
производство – основа власти аристокра-
тии. Патриархальное натуральное хозяйс-
тво нуждается в аристократии как особом 
слое, который в силу традиции, господства 
внеэкономического принуждения, преоб-
ладания обычного права, неразвитости ин-
фраструктуры общества, крайней слабости 
средств коммуникации в обществе, раз-
дробленности самих производителей может 
поддерживать свою власть, не располагая 
сколько-нибудь развитыми управленчески-
ми технологиями и способностями. ...

Господство элиты базируется на индус-
триальных технологиях, которые приводят 
к качественным изменениям при быстром 
обновлении самих технологий, при изме-
нении отраслевой структуры экономики, 
при переносе на новые территории или при 
применении их в иных социальных услови-
ях» [11; С. 135]. Тем самым аристократия 
характерна для традиционного общества, 
а элита – для индустриального социума, 
управление которым требует от властных 
групп хорошего образования и специальной 
подготовки. 

Анализ правящих слоев СССР, осу-
ществлявшийся за рубежом политическими 
эмигрантами М. Восленским, М. Джила-
сом, привел к широкому распространению 
в научной литературе нового термина – но-
менклатура. Наиболее удачную характе-
ристику данному понятию, на наш взгляд, 
дает Д.В. Бадовский, согласно которому 
номенклатура – «это закрытая, организо-
ванная на принципах строгого подчинения 
и жесткой централизации социальная груп-
па, чья внутренняя неоднородность может 
быть определена двояко – как иерархич-
ность построения и как множественность 
сфер деятельности и функций, с которыми 
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связаны номенклатурные должности. Ме-
ханизм ее формирования ограничивается 
чисто внутренними процедурами и не тре-
бует согласования с обществом в целом; 
критерии отбора и назначение всецело 
определяются высшими представителями 
иерархии и находятся в соответствии с гос-
подствующей идеологией, которая в данном 
случае является государственной. Номенк-
латура также может быть охарактеризова-
на как форма организации политической 
элиты и даже шире, как форма организа-
ции государственной власти в СССР» [5; С. 
45]. Итак, понятие номенклатура исполь-
зуется, как правило, в трех смыслах: 

1) как форма организации государс-
твенной власти в СССР; 

2) как список руководящих должнос-
тей в системе советских органов власти; 

3) как перечень лиц, которые такие 
должности занимают или же находятся в 
резерве для их замещения. 

Фактически номенклатура являлась 
политической элитой советского государс-
тва, т.к. обладала значительным объемом 
политической власти и могла принимать 
стратегические для страны решения. 

Таким образом, термины аристокра-
тия, элита, номенклатура используются 
для обозначения лиц, находящихся на вер-
шине социальной иерархии в определенный 
исторический период. 

Управление государством – крайне 
сложный процесс, требующий создания раз-
ветвленной сети органов государственной 
власти, которые представлены чиновни-
ками различного уровня. По мнению Г.К. 
Ашина, иерархия управленцев выглядит 
следующим образом: высшее звено власти, 
принимающее решения, жизненно важные 
для всей страны; среднее звено, принима-
ющее решения, значимые для отдельных 
регионов, отдельных сфер социальной де-
ятельности; разветвленный бюрократичес-
кий аппарат [2; С. 43]. 

Бюрократия является нижним звеном 
в представленной иерархии управленцев и 
это вполне справедливо, т.к. под ней приня-
то понимать «специализированный аппарат 
управления и профессионально занятую в 

нем социальную группу» [1; С. 64]. Как от-
мечает Д.В. Бадовский, бюрократический 
аппарат «выступает в качестве посредника 
между политической элитой и зависимым 
населением» [5; С. 46]. Тем самым, на наш 
взгляд, бюрократию нельзя отождествлять 
с политической элитой, что иногда пред-
принимается некоторыми исследователя-
ми, которые считают элиту верхушкой бю-
рократии. Следует согласиться с позицией 
Л. Санистебана, который указывал: «по-
литическая воля элит реализуется главным 
образом через бюрократический аппарат, 
постоянно занимающийся государственны-
ми делами. Элита намечает главные цели 
и магистральные линии деятельности го-
сударства, а бюрократический аппарат их 
реализует (последний может саботировать 
их выполнение). Сильная бюрократия мо-
жет навязать свою волю, частично превра-
щаясь в политическую элиту» [3; С. 152]. В 
любом случае сущность бюрократии не ме-
няется – она является административным 
аппаратом в государстве. 

Высшее звено в иерархии управленцев 
занимает политическая элита, которую мно-
гие современные исследователи, вслед за Г. 
Лассуэллом, считают верхушкой правящего 
класса, сущность которого, заметим, в ли-
тературе трактуется по-разному. Согласно 
марксистскому подходу, это класс в каком-
либо обществе или социальном формиро-
вании, пользующийся культурным, поли-
тическим, экономическим господством на 
основании собственности и управления над 
средствами производства. С точки зрения 
политической социологии, как меньшинс-
тво, монополизирующее власть и выпол-
няющее все политические функции, кото-
рое, как указывал Г. Моска, существует во 
всех обществах, начиная со слаборазвитых 
вплоть до наиболее развитых. В целом, пра-
вящий класс характеризуется тем, что об-
ладает значительным объемом власти, а его 
члены «имеют общие интересы и ощущают 
себя принадлежащими к некоему особому, 
единому, узкому и закрытому миру, в кото-
ром согласие и сотрудничество достигаются 
спонтанно, даже в условиях ограниченного 
общения» [5; С. 44]. 
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Словосочетание правящий класс в 
отечественной и зарубежной литературе 
часто заменяется терминами политичес-
кий класс, господствующий класс, влас-
твующий класс, управляющий класс, а 
также правящий слой и господствующий 
слой. Тем самым для исследователей дан-
ные понятия являются однопорядковыми. 
Однако, как справедливо замечает О.В. 
Крыштановская, «в русском языке терми-
ны правящий и управляющий не тождест-
венны и имеют различную смысловую на-
грузку. Когда говорят о правящем классе, 
подразумевается, что членам этого класса 
принадлежит власть. Называя этот класс 
управляющим, подчеркивают, что люди, 
занимающиеся управлением, не обязатель-
но имеют власть, которая может принадле-
жать и кому-то другому» [8; С. 64]. Кро-
ме того, на наш взгляд, употребляя те или 
иные дефиниции, исследователи стремятся 
сделать особый акцент при характеристике 
данного класса. Так, если понятие поли-
тический класс является ценностно-ней-
тральным, то термины правящий класс, 
господствующий класс, властвующий 
класс несут в себе ценностную окраску, 
подчеркивают доминирование, превосходс-
тво этого класса вследствие наличия у него 
большого объема властных полномочий. 
Поэтому наиболее предпочтительным, на 
наш взгляд, представляется употребление 
термина политический класс, сущность 
которого раскрывает О.В. Крыштановская: 
«В политическом пространстве действуют 
акторы, которые владеют политическим ка-
питалом и находятся внутри государствен-
ной корпорации, являясь ее инсайдерами. 
Эти акторы и составляют политический 
класс. В него входят люди, занимающи-
еся политикой профессионально» [8; С. 
63]. Похожий смысл находим и в работе 
А. Крэстевой, которая под данным классом 
понимает «группы, имеющие политическую 
власть и влияние, непосредственно ангажи-
рованные в борьбе за политическое лидерс-
тво» [9; С. 23]. 

Итак, проводя соотношение понятий 
политическая элита и политический 
класс, многие исследователи сходятся во 

мнении, что политическая элита являет-
ся верхушкой политического класса. Так, 
О.В. Крыштановская пишет: «элита – это 
правящая группа общества, являющая-
ся верхней стратой политического класса. 
Элита стоит на вершине государственной 
пирамиды, контролируя основные страте-
гические ресурсы власти, принимая реше-
ния общегосударственного уровня. Элита 
не только правит обществом, но и управля-
ет политическим классом, а также создает 
такие формы организации государства, при 
которых ее позиции являются эксклюзив-
ными. Политический класс формирует эли-
ту и в то же время является источником ее 
пополнения» [8; С. 73]. Такого же мнения 
придерживается и А. Крэстева: «полити-
ческая элита – это та часть политического 
класса, которая реально использует власть 
в данном обществе в данный момент» [9; С. 
23]. Следует согласиться, что политическая 
элита является высшей стратой политичес-
кого класса. Именно она концентрирует в 
своих руках значительный объем полити-
ческой власти, принимает стратегические 
решения общегосударственного уровня и, 
в целом, осуществляет общее руководство 
обществом и государством. 

Анализ научной литературы показал, 
что политическую элиту исследователи так-
же называют правящей элитой, властной 
элитой, властвующей элитой, подразуме-
вая под этими понятиями фактически одно 
и то же. Например, группа авторов Л.В. 
Бабаева, Е.Я. Таршис, Л.А. Резниченко, 
представляя данные эмпирического иссле-
дования, поясняли: «под правящей элитой 
мы понимали тех, кто непосредственно вы-
полняет властные функции в органах пред-
ставительной и исполнительной власти» 
[4; С. 49]. Раскрывая сущность понятия 
«властная элита», А. Дука писал: «можно 
сказать, что объективно существует соци-
альная группа, выполняющая функции 
общего управления и стабилизации соци-
альной системы. ... Данная группа выра-
батывает и транслирует базовые принципы 
символического универсума, включая пра-
вила для всего общества и для своих членов, 
стремится их поддерживать, осуществляя 
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различного рода санкции. Она также конт-
ролирует основные общественные ресурсы, 
распределяя их в интересах как общества, 
так и своих. Именно такую группу в науке 
принято называть властной элитой» [6; С. 
145]. Властвующая элита, согласно интер-
претации Р. Миллса, есть небольшая груп-
па людей, концентрирующая в своих руках 
власть в современных обществах. На наш 
взгляд, употребление терминов «правящая 
элита», «властная элита», «властвующая эли-
та» является необоснованным, т.к. исходя из 
определения сущности политической элиты 
вполне очевидно, что данная социальная 
группа есть правящая и властная. 

Употребление слова «элита» по отно-
шению к лицам, находящимся на вершине 
социальной пирамиды, у значительной час-
ти исследователей вызывает неодобрение и 
осуждение, т.к. согласно этимологии слова 
они должны быть лучшими, избранными, 
что в реальности далеко не так. Видимо, 
поэтому с целью найти замену данному тер-
мину, часто употребляются такие понятия, 
как правящие круги, правящая верхуш-
ка, правящее (руководящее, контроли-
рующее) меньшинство, (политические) 
лидеры, политические деятели (руково-
дители) и др., что ни к чему, кроме путани-
цы, не приводит. Отметим также широкое 
использование термина истэблишмент 
(от английского establishment – установ-
ление, основание; учреждение) – правя-
щие круги общества, а также сама систе-
ма их власти. По мнению Ж.Т. Тощенко, 
данным термином обозначается верхушка 
правящего класса в том или ином обще-
стве [13; С. 130]. Между тем, заметим, 
что словосочетание политическая элита 
можно назвать устоявшимся в современной 
элитологии. Оно применяется в подавляю-
щем большинстве как отечественных, так 
и зарубежных исследований. Элитологи в 
основном уточняют данное понятие, тем 
самым пытаясь прийти к единообразию в 
терминологии. 

Элита не является однородным обра-
зованием, она включает различные состав-
ные части – субэлиты. Следует отметить, 
что по поводу сущности понятия субэлита 

исследователи сходятся во мнениях. Так, 
М.Н. Афанасьев считает, что это различ-
ные группы, составляющие правящий слой 
[1; С. 30]. О.В. Крыштановская полагает, 
что субэлитой называются различные части 
единой правящей элиты: «формальные суб-
элитные группы могут быть отраслевыми 
(политическая, экономическая, военная 
субэлиты), функциональными (идеологи, 
силовики, администраторы и пр.), иерар-
хическими (субэлитные слои), рекрутаци-
онными (назначенцы, избранники). Отрас-
левых субэлитных групп можно выделять 
столько, сколько требуется детальностью 
анализа. Так, изучая министров, можно 
говорить о правительственной субэлите, 
изучая военных, находящихся на высоких 
государственных постах, – о военной субэ-
лите и проч.» [8; С. 76]. В нашем понима-
нии субэлитой следует называть отдельные 
структурные элементы политической элиты, 
которые в совокупности образуют данную 
социальную группу. Так, можно выделить 
следующие сегменты в структуре политичес-
кой элиты: суперэлиту, стратегическую эли-
ту, оппозицию, вето-группы и др. 

Суперэлитой называют небольшую 
сплоченную группу внутри политической 
элиты, стоящую на самом верху властной 
пирамиды – высшее руководство страны. 
Отметим, что для обозначения данной груп-
пы употребляются и другие термины: вер-
хний (субэлитный) слой (Т. Заславская), 
верхушечная элита (М. Берд), топ-эли-
та (О. Крыштановская). 

Понятие стратегическая элита было 
введено в научный оборот С. Келлер, кото-
рая предложила так называть политиков, 
«чьи суждения, решения и действия имеют 
важные и определяющие последствия для 
многих членов общества» [8; С. 85]. Для 
О.В. Крыштановской данная дефиниция 
означает «одну из неформальных субэлит-
ных групп, которая берет на себя функции 
стратегического планирования и проек-
тирования. Эта группа является мозговым 
центром, источником новых идей, принци-
пиальных сценариев развития. Ее, как пра-
вило, составляют инсайдеры, занимающие 
высокие государственные позиции, хотя 
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главным условием вхождения в эту группу 
является не столько статус, сколько интел-
лектуальный потенциал и способность ге-
нерировать новые подходы» [8; С. 85]. 

Д. Рисмен в книге «Одинокая толпа» 
вводит понятие вето-группа, которым на-
зывает группу интересов. Она может при-
нимать политические решения. В том же 
ключе раскрывает термин и О.В. Крыш-
тановская, для которой вето-группы – это 
«внутриэлитные образования, в функции 
которых входит принятие решений по по-
воду разрешения или запрета какого-либо 
действия» [8; С. 78]. 

Оппозиционную элиту составляет 
группа, борющаяся за власть в рамках су-
ществующей политической системы («сис-
темная» оппозиция). Данную группу, как 
правило, составляют представители оппо-
зиционных политических партий, которые 
входят в состав политической элиты лишь в 
том случае, если обладают парламентским 
статусом. Необходимо разделять понятия 
оппозиционная элита и контр-элита. 
Последняя, являясь неправящей группой, 
своей целью ставит изменение всей поли-
тической системы. Она претендует на вы-
сокий или даже доминирующий статус при 
декларируемой оппозиционности по от-
ношению к лидерам элиты или даже всей 
элите в целом. Такие группы признаются в 
качестве контр-элиты тогда, когда более за-
метные внеэлитные группы поддерживают 
эти притязания. Возникновение контр-элит 
обычно указывает, что какие-то социаль-
ные группы начинают бороться за обрете-
ние или повышение социального статуса и 
не рассчитывают добиться этого легитим-
ным путем. 

Можно выделить и другие субэлитные 
группы. Например, политическая элита 
разделяется по отношению к ветвям власти 
– законодательная, исполнительная, судеб-
ная; по функциональной нагрузке, выпол-
няемой в органах государственной власти 
– администраторы, советники, дипломаты 
и т.д.; по неформальному критерию (внут-
ригрупповые отношения и роли) – кланы, 
клики, касты, группы давления, обоймы и 
др. Кроме того, политическая элита разде-

ляется по масштабу влияния: мировая эли-
та, федеральная элита, региональная 
элита, местная элита, локальная эли-
та – данные понятия получили широкое 
распространение в научной литературе. 

Понятие мировая элита появилось 
в исследованиях относительно недавно в 
связи с бурным развитием процесса глоба-
лизации. Если ранее в основном рассматри-
валась политическая элита в пределах ка-
кого-либо государства, то сегодня все чаще 
пишут о наличии группы лиц, обладающих 
значительным объемом власти на надгосу-
дарственном уровне. Причем в качестве 
субъектов мировой элиты рассматривают-
ся «не только владельцы и топ-менеджеры 
транснациональных корпораций, полити-
ческие лидеры ведущих мировых держав, 
люди, контролирующие основные миро-
вые потоки информации, но и «избранные 
страны», такие, как США и целые группы 
стран, составляющие так называемый золо-
той миллиард» [2; С. 50]. Возможно, имен-
но мировая элита способна эффективно 
управлять современным миром, столкнув-
шимся с множеством глобальных проблем. 

Если федеральная (национальная, об-
щегосударственная) политическая элита 
включает лиц, занимающих высшие го-
сударственные должности в федеральных 
органах власти, то под региональной поли-
тической элитой, по мнению Ю.В. Ирхина, 
понимается «социальная страта, которая до-
стигла наивысшего политического статуса в 
рамках региона, оказывает определяющее 
воздействие на процессы принятия важных 
для него политических решений, обеспе-
чивает согласование интересов субъектов 
политического процесса на региональном 
уровне, взаимодействие с федеральной, а 
также и другими региональными элитами» 
[7; С. 89]. Тем самым, региональная по-
литическая элита – это лица, занимающие 
высшие государственные должности в орга-
нах власти субъектов (членов) федерации. 

Понятия локальная элита и местная 
элита, исходя из их толкования, на наш 
взгляд, являются однопорядковыми. Слово 
в Толковом словаре обозначает «ограничен-
ный определенным местом, не выходящий 
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за известные пределы; свойственный опре-
деленному месту, данной местности» [12]. 
Тем самым локальная элита – это та, кото-
рая сосредоточена в каком-либо месте и не 
выходит за его пределы. Слово местный оз-
начает «относящийся к определенной мест-
ности, краю, району, округу; действующий 
или имеющий значение в пределах опреде-
ленной местности, территории; не общего-
сударственный» [12]. Как видно из толко-
вания, смысл этих слов фактически один и 
тот же. Таким образом, понятия местная 
элита и локальная элита указывают на 
принадлежность данной социальной груп-
пы к определенной территории. Данные де-
финиции по смысловой нагрузке довольно 
близки к понятию региональная элита. 
Однако, на наш взгляд, они все же различа-
ются по объему территории, находящейся 
в управлении элиты и, соответственно, по 
масштабу ее влияния. 

Итак, в научной литературе, посвя-
щенной проблемам политической элиты, 
наблюдается наличие значительного коли-
чества терминов, обозначающих одну и ту 
же социальную группу. Анализ показал, 
что используемые исследователями дефи-
ниции различаются по историческому пе-
риоду их употребления, а также для обоз-
начения отдельных структурных элементов 
политической элиты. Вместе с тем, на наш 
взгляд, распространено множество тождес-
твенных терминов, которые по смысловой 
нагрузке весьма близки. Данный факт вно-
сит неопределенность в понятийный ап-
парат элитологии, что весьма затрудняет 
изучение социальной группы, находящейся 
на вершине социальной иерархии. На наш 
взгляд, существует необходимость привести 
в единообразие терминологию, используе-
мую в науке об элитах. 

Литература

1. Афанасьев М.Н. Правящие элиты и государственность посттоталитарной России. – М.: 

Институт практической психологии, 1996. – 224 с. 

2. Ашин Г. О понятии «элита» и не только // Власть. – 2005. – № 11. – С. 40-54.

3. Ашин Г.К. Элитология: учеб. пособие. – М.: МГИМО-Университет МИД России, 2005. – 

544 с.

4. Бабаева Л.В., Таршис Е.Я., Резниченко Л.А. Элита России: о настоящем и будущем стра-

ны // Социологические исследования. – 1996. – № 4. – С. 40-49.

5. Бадовский Д.В. Трансформация политической элиты в России – от «организации профес-

сиональных революционеров» к «партии власти» // Политические исследования. – 1994. – № 

6. – С. 42-58.

6. Дука А. «Элита» и элита: понятие и социальная реальность // Общество и экономика. – 

2008. – № 6. – С. 132-146.

7. Ирхин Ю.В. Политические элиты вчера, сегодня, завтра // Социально-гуманитарные зна-

ния. – 2008. – № 2. – С. 82-104.

8. Крыштановская О. Анатомия российской элиты. – М.: Захаров, 2005. – 384 с. 

9. Крэстева А. Власть и элита в обществе без гражданского общества // Социологические 

исследования. – 1996. – № 4. – С. 19-29.

10. Микульский К.И., Бабаева Л.В., Таршис Е.Я. и др. Российская элита: опыт социологи-

ческого анализа. – М.: Наука, 1995. – Ч. 1. Концепция и методы исследования. – 41 с. 

11. Мохов В. Об определении понятия «элита» // Общество и экономика. – 2008. – № 3-4. 

– С. 130-143.

12. Толковый словарь. – Режим доступа: http://www.rulib.info.ru. 

13. Тощенко Ж.Т. Элита? Кланы? Касты? Клики? Как назвать тех, кто правит нами? // 

Социологические исследования. – 1999. – № 11. – С. 123-133.



84

Вестник ЧитГУ № 7 (64) 2010

Коротко об авторе  Briefly about the author

Очирова В.М., канд. полит. наук, Бурятский госу-

дарственный университет (БГУ)

Сл. тел.: 8(3012)21-05-62

Научные интересы: проблемы эволюции поли-

тических элит в постсоветский период: особенности 

формирования, рекрутирования, функционирова-

ния, ценностных ориентаций, социально-демогра-

фических характеристик политической элиты в по-

лиэтнических регионах России 

V. Ochirova, Candidate of Political Science, Doctoral 

Candidate, Philosophy Department, Buryat State 

University

Areas of expertise: problems of political elite evolution 

in the post-soviet period: the peculiarities of formation, 

recruiting, functioning, value orientations, socio-

demographic characteristics of the political elite in the 

polyethnic regions of Russia 



85

Политология

УДК 340.2

Репина Ирина Борисовна

Irina Repina

ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ СОБРАНИЙ И
КОНФЕРЕНЦИЙ ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ТОС

ISSUES OF INSTITUTIONALIZATION OF THE
CITIZENS MEETINGS AND CONFERENCES IN THE
SYSTEM OF THE LOCAL SELF-ADMINISTRATION
TERRITORIAL BODY MANAGEMENT

Дан анализ понятия «собрание (конференции) 

граждан по вопросам ТОС», приведена его клас-

сификация, критерии различия форм учреждения 

ТОС. Определен порядок проведения учредительной 

конференции

Ключевые слова: собрания (конференции) граж-
дан, механизм управления ТОС, процедура про-
ведения собрания

The concept of the citizens meetings (conferences) 

on the matters of the local self-administration terri-

torial bodies has been analyzed. Its classification has 

been shown. The criteria for the local administration 

territory bodies institution forms differences have been 

demonstrated. The procedure for conduction of the 

foundation conferences has been determined

Key words: citizens meetings (conferences), control-
ling mechanism, the procedure for conducting meet-
ings 

Собрания граждан – один из самых мас-
совых и древних институтов непосредс-

твенной демократии. Их существенное 
отличие по сравнению с референдумом 
и выборами состоит в том, что здесь объ-
единены в одно целое три процессуальные 
процедуры: совместное обсуждение, поиск 
решения и его принятие. Собрания (конфе-
ренции) граждан – это форма осуществле-
ния непосредственного решения населени-
ем вопросов, имеющих значение для части 
территории муниципального образования. 
Среди целей и задач проведения собраний 
(конференций) граждан можно выделить 
следующие: обсуждение вопросов местно-
го значения, информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуп-
равления, осуществление территориального 
общественного самоуправления на части тер-
ритории муниципального образования [1].

Следует различать собрания (конфе-
ренции), проводимые по вопросам осу-

ществления ТОС, и собрания (конферен-
ции) по иным вопросам местного значения. 
Выявление отличительных особенностей 
их проведения и значение для реализации 
целей и задач местного самоуправления 
возможно при анализе Устава конкретного 
муниципального образования и иных нор-
мативных правовых актов муниципального 
образования [1, С. 192; 2].

Так, собрание (конференция) по воп-
росам местного значения – это формы не-
посредственного участия граждан в осущест-
влении местного самоуправления. Порядок 
проведения таких собраний (конференций) 
граждан определяется Уставом муниципаль-
ного образования и может быть конкретизи-
рован в специальном правовом акте предста-
вительного органа местного самоуправления 
– Положении о порядке проведения собра-
ний (конференций) граждан на территории 
муниципального образования.

В свою очередь, собрания (конферен-
ции) по вопросам ТОС – это формы осу-
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ществления гражданами территориального 
общественного самоуправления, общий по-
рядок их проведения определяется Уставом 
муниципального образования, а затем кон-
кретизируется в Уставе ТОС.

Собрания по вопросам осуществления 
ТОС также можно классифицировать на 
два вида, исходя из критерия их целевого 
предназначения в механизме управления 
ТОС: учредительные собрания, текущие 
собрания по вопросам ТОС.

В Уставе муниципального образования 
важно предельно конкретно урегулировать, 
в каких случаях для учреждения ТОС про-
водится собрание, а в каких – конферен-
ция [3; 4]. 

Следует выделить следующие крите-
рии разграничения этих форм учреждения 
ТОС: численность населения, проживаю-
щего в границах предполагаемой террито-
рии ТОС и имеющего право на ТОС, размер 
и вид территории ТОС, специфика и тради-
ции муниципального образования. 

Для сельских населенных пунктов та-
ким критерием может быть, например, 
численность граждан до 200 человек. Если 
в собрании имеют право принять участие 
более двухсот жителей части поселения, 
вместо собрания проводится конференция 
граждан. При установлении порядка про-
ведения учредительной конференции не-
обходимо, прежде всего, определить нормы 
представительства от каждой группы граж-
дан, что очень важно для муниципальных 
образований – городов, где ТОС осущест-
вляется в крупных территориальных еди-
ницах (районах города, микрорайонах). 

Норма представительства может опре-
деляться исходя из критерия численности 
граждан, имеющих право на ТОС и прожи-
вающих на соответствующей территории. 
Делегат на конференцию должен избирать-
ся на собраниях граждан. Запрещаются 
какие-либо прямые и косвенные ограни-
чения прав граждан на участие в собрании 
(конференции) в зависимости от проис-
хождения, социального или имущественно-
го положения, расовой или национальной 
принадлежности, пола, образования, язы-
ка, отношения к религии, политических и 

иных взглядов, рода и характера занятий.
При подготовке к учредительному соб-

ранию проводится первое собрание жите-
лей предполагаемой территории ТОС. В 
процессе его проведения граждане опре-
деляют, каким будет их ТОС, территорию 
ТОС, цели и задачи ТОС, а также решают 
вопрос о возможной регистрации ТОС в ка-
честве юридического лица. Кроме того, на 
первом собрании должен быть определен 
порядок сбора предложений и замечаний в 
Устав ТОС, порядок их рассмотрения и вне-
сения в текст Устава ТОС. 

На первом собрании из числа жителей 
предполагаемой территории ТОС должна 
быть сформирована инициативная (ра-
бочая) группа, которая при подготовке к 
учредительному собранию имеет целью вы-
полнение ряда организационных действий 
[5]:

– осуществляет поиск материальных 
средств для проведения учредительного 
собрания, помещения, технических средств 
связи, обеспечивает иные условия для про-
ведения учредительного собрания;

– осуществляет необходимые консуль-
тации с органами местного самоуправления, 
юристами и т.п. по вопросам, связанным с 
организацией и проведением учредительно-
го собрания;

– запрашивает в уполномоченном ор-
гане местного самоуправления сведения о 
лицах, проживающих на территории пред-
полагаемого ТОС и достигших 16-летнего 
возраста;

– за определенный срок до учредитель-
ного собрания (конференции) извещает 
граждан о дате, месте и времени проведе-
ния учредительного собрания (конферен-
ции);

– организовывает проведение собра-
ний или сбор подписей по выдвижению 
представителей на конференцию;

– готовит проект повестки учредитель-
ного собрания (конференции) граждан;

– готовит описание границ территории 
и схему территории, на которой планирует-
ся ТОС;

– готовит проект Устава ТОС с учетом 
поступивших предложений и замечаний;
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– проводит регистрацию жителей или 
их представителей, прибывших на учреди-
тельное собрание (конференцию).

Все расходы по подготовке и проведе-
нию учредительного собрания несут сами 
граждане, если иное не предусмотрено Ус-
тавом муниципального образования. Пред-
ставляется целесообразным в муниципаль-
ном образовании установить специальные 
информационные стенды для размещения 
сообщений о собраниях (конференциях) 
ТОС.

При проведении учредительного соб-
рания (конференции) участники избира-
ют председательствующего или президиум 
собрания и секретаря собрания, а также 
членов счетной комиссии и утверждают по-
вестку дня.

В соответствии с ч. 6 и 7 ст. 27 Фе-
дерального закона №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» учреди-
тельное собрание граждан считается право-
мочным, если в нем принимают участие не 
менее половины жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетне-
го возраста [5].

Учредительная конференция граждан 
считается правомочной, если в ней прини-
мают участие не менее двух третей избран-
ных на собраниях граждан делегатов, пред-
ставляющих не менее половины жителей 
соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

Учредительное собрание (конферен-
ция) принимает решение об организации 
и осуществлении на данной территории 
территориального общественного самоуп-
равления, определяет его наименование, 
провозглашает цели и задачи деятельнос-
ти, вопросы местного значения, в решении 
которых будет принимать участие ТОС, ут-
верждает Устав, избирает органы ТОС.

Формы принятия решений учредитель-
ным собранием (конференцией) определя-
ются в Уставе муниципального образования 
и, как правило, они принимаются откры-
тым голосованием простым большинством 
голосов. Процедура проведения собрания 
отражается в протоколе, который ведется 

в свободной форме секретарем собрания, 
подписывается председательствующим и 
секретарем собрания.

Органы местного самоуправления му-
ниципального образования вправе напра-
вить для участия в учредительном собрании 
(конференции) граждан своих представи-
телей с правом совещательного голоса. По-
рядок направления представителей органов 
местного самоуправления для участия в 
учредительных собраниях (конференци-
ях) ТОС, участия их в таких собраниях 
(конференциях) определяется в Уставе 
муниципального образования. Решение 
учредительного собрания и Устав ТОС на-
правляются в регистрирующий орган муни-
ципального образования для регистрации 
Устава и утверждения границ ТОС в поряд-
ке, установленном Уставом муниципального 
образования. ТОС считается учрежденным 
с момента регистрации Устава ТОС уполно-
моченным на то органом местного самоуп-
равления муниципального образования. В 
качестве юридического лица ТОС считается 
учрежденным с момента государственной 
регистрации.

После учреждения ТОС проводятся 
собрания (конференции) по вопросам осу-
ществления ТОС. К исключительным пол-
номочиям собрания, конференции граждан, 
осуществляющих территориальное обще-
ственное самоуправление, относятся [5]:

– установление структуры органов 
территориального общественного самоуп-
равления;

– принятие Устава ТОС, внесение в 
него изменений и дополнений;

– избрание органов ТОС;
– определение основных направлений 

деятельности ТОС;
– утверждение сметы доходов и расхо-

дов ТОС и отчета об ее исполнении;
– рассмотрение и утверждение отчетов 

о деятельности органов ТОС.
Итак, рассмотрев проблему институа-

лизации собраний и конференций граждан 
в системе ТОС, мы пришли к следующим 
выводам: 

– во-первых, собрания и конференции 
являются одной из важнейших форм акту-
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ализации гражданского общества на уров-
не ТОС;

– во-вторых, все процессуальные ре-
шения собраний и конференций должны 
быть урегулированы правовыми нормами 
государства, что исключило бы возмож-
ность конфликтов в сфере местного само-
управления;

– в-третьих, качество правового ре-
гулирования процесса институализации 
собраний и конференций определяет эф-
фективность и результативность взаимо-
действия не только в системе управления 
ТОС, но и в системе взаимоотношений го-
сударственной и муниципальной власти.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ
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Статья посвящена определению места интерак-

тивных форм взаимодействия в информационной 

политике РФ в 2000-е гг. Определяется роль «интер-

активных» форм информационного взаимодействия 

в политическом процессе. Выявляются содержание 

и особенности такой формы, как «прямые линии 

президента», а также использование возможностей 

такой формы общения в информационной сети Ин-

тернет, как блог
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The article deals with the importance of interactive 

forms of cooperation within the information policy of 

Russia in 2000-s. The role of interactive forms of infor-

mational cooperation in political process is determined 

in the article. The meaning and features of such form 

as «president hotlines», as well as weblog form of com-

munication used in the Internet are considered in the 

research work
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Влияние современных информацион-
но-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их повсеместное проникновение 
в общественную жизнь имеет важное зна-
чение для определения основных направле-
ний дальнейшего развития социума, в том 
числе и в политической сфере. Так, соглас-
но точки зрения М.М. Лебедевой, «полити-
ческое развитие мира всегда было связано 
с научно-техническим прогрессом, который 
не только обеспечивал экономический и со-
циальный рост, но и фактически формиро-
вал политическую систему мира [1]». 

В ходе информирования о событиях по-
литического процесса важную роль играет 
интерес к политическим событиям, прояв-
ляемый обществом. По данным исследова-
ний, 60 % россиян не интересуются поли-
тикой. При этом 24 % из них безразличны 
к этой теме. Интерес к политике проявляют 
лишь 37 % из опрошенных [2]. Представи-
тели старшего поколения проявляют боль-
шую заинтересованность по сравнению с 

молодежью. Среди респондентов 45 лет и 
старше политикой интересуются 43…45 %, 
35…44 лет – 34 %, среди молодого поколе-
ния (18…34 лет) – лишь 28…30 % [2]. 

Показательна доля участвующих в дис-
куссиях на политическую тему. Если среди 
представителей молодого поколения в них 
участвуют лишь 28 %, то среди старшей воз-
растной группы этот показатель составляет 
46…47 % из числа опрошенных граждан [2].

Данные социологических исследова-
ний, проведенных ФОМ, свидетельствуют, 
что среди представителей старшего поко-
ления из всех сообщений средств массовой 
коммуникации предпочтение отдается 
именно политическим новостям (ими инте-
ресуется 51 %), у молодежи политическая 
тематика находится по степени привлека-
тельности на 6 и 7 местах, рядом с ново-
стями светской жизни (35 и 34 % соответс-
твенно) [3]. 

Однако интерес к событиям политичес-
кого процесса является по-прежнему зна-

IMPORTANCE OF INTERACTIVE FORMS OF
COOPERATION WITHIN THE RF INFORMATION
POLICY IN 2006-2009
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чительным, несмотря на различную степень 
его проявления среди социальных групп.

Степень доверия граждан к СМК в Рос-
сии, по данным на март 2009 г., несколько 
снизилась по сравнению с показателями но-
ября 2008 г. Так, согласно данным ФОМ, 
доля доверяющих СМК снизилась и состав-
ляет 39 % от числа опрошенных (вместо 51 
% в ноябре 2008 г.), а 45 % граждан за-
явило, что они не доверяют СМК (раннее 
их доля составляла 38 %) [4].

В связи с тем, что роль информации 
как источника и движущей силы для об-
щественного и государственного развития 
трудно переоценить, а информационные 
процессы имеют важнейшее значение как 
для внутренней политики, так и для вне-
шнеполитической деятельности руководс-
тва страны, государственную информаци-
онную политику следует определить как 
систему, объединяющую цели, являющи-
еся выражением государственных интере-
сов в информационной сфере; стратегии и 
тактики принятия решений в управлении 
процессами в данной области; методов их 
осуществления, разрабатываемых и приме-
няемых государственной властью с целью 
регулирования и совершенствования как 
самих процессов информационного взаи-
модействия в общественной жизни и госу-
дарстве, так и процессов технологического 
обеспечения данного взаимодействия.

Одним из наиболее важных направле-
ний информационной политики государства 
является деятельность по взаимодействию 
со средствами массовой коммуникации 
(СМК), интернет-сообществами. Данная 
проблема регулярно поднимается в обще-
ственных дисскуссиях. Деятельность го-
сударства в названной сфере дополняется 
кругом проблем, связанных с реализацией 
гражданами и юридическими лицами права 
на свободное получение и распространение 
информации для массового пользования, 
гарантированного Конституцией РФ. 

Новые технологии все активнее при-
вносятся в политику и в том числе в сферу 
взаимодействия представителей государс-
твенной власти и общества. А поскольку на 
современном этапе развития массовых ком-

муникаций возможности информационного 
взаимодействия сторон расширяются, па-
раллельно происходит как процесс развития 
существующих каналов массовой коммуни-
кации, так и новых нетрадиционных средств 
информационного взаимодействия.

Что касается традиционных средств 
информационного взаимодействия (к ним, 
в первую очередь, следует отнести средства 
массовой коммуникации), то среди них ли-
дирующие позиции по-прежнему занимает 
телевидение. 

Среди всех СМК в России особо отме-
чают значение телевидения, которое на 
настоящий момент является наиболее рас-
пространенным и эффективным каналом 
информирования о событиях политическо-
го процесса. Кроме функции информирова-
ния, телевидение также оказывает мощное 
информационное воздействие на сознание 
аудитории. При этом характер данного воз-
действия в последнее время значительно из-
менился. Так, в 1990-е гг. направленность 
в освещении политических событий отли-
чалась в зависимости от телевизионного 
канала, образуя некоторое подобие поли-
тических объединений. В настоящее вре-
мя ситуация изменилась: благодаря кон-
тролю со стороны государства, большая 
часть центральных СМК стали схожи меж-
ду собой в своем подходе к подаче инфор-
мации о политической сфере обществен-
ной жизни. Это обстоятельство позволило 
проводить единую линию в воздействии на 
общественное сознание, устранив, таким 
образом, резкое различие общественных 
настроений и объединив большую часть 
общества [5].

Таким образом, тенденцией в области 
информационной политики политического 
руководства стало формирование единого 
формата информационного вещания на по-
давляющем большинстве СМК, доступных 
большинству россиян. Кроме этого, отде-
льные элементы информационного освеще-
ния политического процесса в РФ можно 
найти и в аналитических программах, и 
даже в телевизионных сериалах, и спортив-
ных передачах, а подход к способу подачи 
информации принимает, отчасти, и черты 
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развлекательного телевидения [6]. Подоб-
ная ситуация является благоприятной для 
всестороннего информационного воздейс-
твия на общественное сознание. 

В то же время, все более зрелищно 
предстают перед аудиторией представители 
власти, и в первую очередь, фигура Прези-
дента РФ.

Так, по данным со ссылкой на Отчет 
Союза журналистов, 90 % времени инфор-
мационного вещания отдается освещению 
событий, связанных с деятельностью имен-
но президента, правительства и «партии 
власти» [7]. 

Развитие ИКТ во многом определило те 
изменения, которые происходят в области 
информационного обмена между предста-
вителями государственной власти и обще-
ством. Так, в деятельность традиционных 
СМК, в особенности телевидения, привно-
сится эффект «интерактивности», который 
стал определяющим и в процессе общения 
Президента РФ с гражданами страны. 

Такая форма информационного взаи-
модействия как «прямые линии президен-
та» выполняет несколько функций. Во-пер-
вых, создает эффект общения президента 
страны с гражданами страны без посред-
ников, дает возможность россиянам обра-
титься с вопросом к руководству страны. 
Эффект интерактивности в данном случае 
достигается благодаря организации работы 
специально создаваемого для данной цели 
центра приема и обработки вопросов, пос-
тупающих посредством звонков, электрон-
ной почты и смс-сообщений. Кроме того, 
впечатление общения «без посредников» 
складывается благодаря прямым включе-
ниям из различных регионов страны.

Во-вторых, «прямые линии президен-
та» выполняют роль интерпретации при-
нимаемых политических решений. Так, 
в силу сдержанного интереса россиян к 
политической тематике, программные по-
ложения, которые излагаются в форме де-
кларируемых политических целей и задач, 
зачастую не доходят до общества. В ходе 
же общения президента с гражданами «на-
прямую» перед руководством страны пред-
стают возможности в менее официальной 

обстановке довести до граждан основные 
цели, сформулированные политическим 
руководством страны, а также методы и 
средства решения поставленных задач.

В-третьих, данная форма информаци-
онного взаимодействия выполняет также 
интеграционную функцию. Так, сама фор-
ма общения «без посредников» и вербаль-
ные средства, которые используются пре-
зидентом, призваны продемонстрировать 
общность и единство российского общества. 
Эта задача выполняется благодаря апелля-
ции к совместным достижениям, общим це-
лям, общественному развитию и укрепле-
нию государства. На практике это зачастую 
реализуется при помощи использования 
таких оборотов, как «мы», «вместе», «все» и 
др. Данные обращения затрагивают не толь-
ко события современности, но и историю 
страны. Общее прошлое, достижения сооте-
чественников и преемственность поколений 
в данном случае используются для объеди-
нения граждан государства на современном 
этапе. Особенно актуальными данные обра-
щения становятся в периоды нестабильности 
и напряженности, во время политических и 
социальных изменений» [8]. 

В-четвертых, «прямые линии» пред-
ставляют собой форму обратной связи. Об-
работка вопросов, полученных от граждан 
страны, позволяет провести анализ и оп-
ределить основные общественно значимые 
проблемы, волнующие людей.

В-пятых, данная форма информаци-
онного взаимодействия выполняет функ-
цию поддержания имиджа президента в 
роли эффективного политического лидера. 
Демонстрация разрешения проблем ря-
довых граждан занимает в этом процессе 
отдельное место, способствующее форми-
рованию положительного отношения к лич-
ности президента.

Среди интерактивных форм общения 
важное значение имеют возможности ин-
формационной сети Интернет, которая, 
по мнению ряда исследователей, представ-
ляет собой целую «среду обитания» с новы-
ми возможностями. Развитие ИКТ сущес-
твенно упрощает и удешевляет процесс 
информационного взаимодействия между 
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гражданами, а также между обществом и 
государством. На сегодняшний день многие 
представители политического руководства 
приходят к осознанию, что применение но-
вых технологий способно принести практи-
ческую пользу. Однако возможности интер-
нет-технологий используются не в полной 
мере. Так, в политике они используются по 
аналогии с традиционными СМИ, т.е. как 
односторонний канал распространения ин-
формации. Возможности же получения об-
ратной связи и диалога с аудиторией зачас-
тую остаются невостребованными.

Новой формой в процессе освещения 
событий политического процесса в России 
стало использование такой формы обще-
ния в информационной сети Интернет, как 
блог. 

Блог (от англ. «web-log» – интернет-
журнал) представляет собой некоторое по-
добие дневника, в котором высказывается 
позиция автора по отношению к произо-
шедшим событиям. Преимуществом данной 
формы интерактивного взаимодействия яв-
ляется то, что в данной форме присутствует 
возможность получения обратной связи от 
читателей, ознакомившихся с содержани-
ем публикуемых в нем материалов. Блоги 
начали активно применяться в политике и 
в предвыборной борьбе. Особенно показа-
телен в этом отношении пример выборов, 
проходивших в 2008 г. в США. Данный ка-
нал массовой коммуникации активно при-
менялся в том числе и действующим Пре-
зидентом США, Бараком Обама, который 
таким образом сделал ставку на привлече-
ние внимание со стороны молодого поколе-
ния избирателей.

Использование блога как формы обще-
ния, в том числе Президентом РФ с интер-
нет-аудиторией ознаменовало собой перелом 
в отношении к возможностям сети Интер-
нет в политическом процессе России. Если 
ранее возможности глобальной сети зачас-
тую использовались (по аналогии с тради-
ционными СМК) лишь для публикации ин-
формационных сообщений, то возможность 
общения «без посредников» с президентом 
приковывает многих представителей обще-
ственности к данному ресурсу.

Отличительной особенностью исполь-
зования блогов является то обстоятельство, 
что интернет-блог дает возможность диало-
гичности общения, без посредников в лице 
СМК, политических партий и экспертов.

Единственным ограничением в исполь-
зовании данного ресурса остается фактор 
относительно низкого распространения 
возможностей доступа в Интернет на тер-
ритории России среди населения. Однако 
тенденцией последних лет является то, что 
расширяются возможности доступа в Ин-
тернет, а также снижается его стоимость. 

В то же время, социологические иссле-
дования показывают, что интернет-аудито-
рия в массе своей во многом формируется 
из числа молодого поколения и представи-
телей среднего возраста, которые вполне 
могут выступать в роли лидеров обществен-
ного мнения и активно распространять свои 
взгляды, в том числе и вне сети Интернет. 
Именно по этой причине внимание к актив-
ному использованию новых современных 
каналов и форм обмена информацией иг-
рает важную роль в процессе эффективно-
го информационного взаимодействия госу-
дарства и общества.

В заключение следует сделать следую-
щие выводы. Влияние развития современ-
ных информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и их повсеместного про-
никновения в общественную жизнь имеет 
важное значение для определения основных 
направлений дальнейшего развития, в том 
числе и в политической сфере жизни обще-
ства. Развитие ИКТ существенно упрощает 
и удешевляет процесс информационного 
взаимодействия между гражданами, а так-
же между обществом и государством.

В деятельность традиционных СМК, 
особенно телевидения, привносится эффект 
«интерактивности». К «интерактивным» 
формам информационного освещения по-
литического процесса следует отнести горя-
чие линии, интернет-блог президента.

Если ранее возможности ИКТ зачастую 
пользовались по аналогии лишь для публи-
кации информационных сообщений, то в 
современных условиях интерес представ-
ляет возможность диалогичности общения, 
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без посредников в лице СМК, политических 
партий и экспертов.

Использование современных каналов 
и форм обмена информацией играет важ-

ную роль в процессе эффективного инфор-
мационного взаимодействия государства и 
общества. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БОГАТОГО
УРАНОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ СТРЕЛЬЦОВСКОГО
РУДНОГО ПОЛЯ И КАНАДСКИХ
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ТИПА «НЕСОГЛАСИЯ»

PECULIARITIES OF HIGH-GRADE URANIM MINERALIZATION
ON THE DEPOSITS OF THE STRELTSOVSKOYE ORE FIELD AND
UNCONFORMABLE CANADIAN DE-POSITS

Рассмотрены урановые месторождения Стрель-

цовского рудного поля, расположенные в Забайка-

лье (Россия), и месторождения типа «несогласия», 

известные в провинции Атабаска (Канада). Отме-

чено, что несмотря на размещение в региональных 

структурах различного характера и очень большую 

разницу во времени образования, имеют ряд общих 

особенностей, способствовавших формированию 

богатого уранового оруденения 

Ключевые слова: оруденение, рудное поле, 
структурный этаж, осадочно-вулканогенные по-
роды, кальдерные разломы, кора выветривания

The author describes uranium deposits of the 

Streltsovskoye ore field, located in Transbai-kalian  re-

gion (Russia), and unconformable deposits of Atabaska 

province (Canada). In spite of location within various 

regional structures and huge difference between their 

formation pe-riods, these deposits are characterized by 

a number of common features contributing to the for-

mation of high-grade uranium mineralization

Key words: mineralization, ore field, structural level, 
sedimentary – effusive rocks, kaldera faults, weath-
ering crust

Богатые урановые месторождения Стрель-
цовского рудного поля, расположенные 

в Забайкалье, и месторождения типа «не-
согласия», известные в провинции Атабас-
ка (Кана да), несмотря на различия регио-
нальных структур и времени образования, 
имеют ряд общих особенностей. 

Стрельцовское рудное поле расположе-
но в сводовой части Приаргунского подня-
тия в области развития мезозойской склад-
чатости.

Оно представлено сложной полиго-
нальной кальдерой проседания (120 км2), 
сформировавшейся в процессе позднеме-
зозойской тектономагматической активи-
зации, на пересечении крупных разломов 
севе ро-восточного и меридионального на-
правлений (рис. 1, 2). Нижний струк-

турный этаж кальдеры сложен гранитами 
раннего (450…422 млн лет) и позднего 
(264…248 млн лет) палеозоя с ксенолита-
ми метаморфизованных осадочных пород 
протерозоя (биотит-амфиболитовые гней-
сы, амфиболиты, графитовые биотитовые 
кварц-серицитовые сланцы, кварциты и 
доломиты). 

Рельеф поверхности нижнего этажа 
представлен валообразными выступами 
северо-западноого и меридионального на-
правлений и разделяющими их впадинами.

Верхний структурный этаж формиро-
вался в период позднемезозойской текто-
номагматической активизации. На глубоко 
эродированной поверх ности фундамента об-
разовалась мощная осадочно-вулканогенная 
толща пород от первых сотен до 1400 м [3]. 
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В этом этаже выделяются три свиты: 
приаргунская (J

3
), тургинская и кутинская 

(K
1
). Основная часть разреза сложена пок-

ровами лав лавобрекчий, туфов извержен-
ных пород, разделенных горизонта ми оса-
дочных пород (конгломераты, гравелиты, 
песчаники). Мощность покровов извер-
женных пород от первых десятков до сотен 
метров, осадочных – первые сотни метров.

В период формирования верхнего 
структурного этажа периодически функци-
онировали несколько магматических оча-
гов. Базальты Приаргунской свиты являют-
ся, по-видимому, продуктом деятельности 
подкорового очага. Лавы трахидацитового 
состава образовались в коровом очаге. Об-
разование эффузивов фельзитового соста-
ва связано также с коровым очагом, опус-
тошение которого вызвало проседание его 
кровли и образование кальдеры [4].

Многоэтапное развитие кальдеры со-
провождалось в домезозойское время об-
разованием много численных разрывных 
нарушений в фундаменте с перемеще нием 
его блоков, а также зон тектонических на-
рушений, секущих образова ния верхнего 
структурного этажа.

Первый тип нарушений известен в вос-
точной и западной частях кальдеры. С ними 
связаны месторождения Антей и Аргунс-
кое.

Месторождение Антей (рис. 3) кон-
тролируется крупным разломом № 160, 
являю щимся основной рудовмещающей 
структурой. Разлом пересекает граниты 
фундамента и имеет восток-северо-восточ-
ное простирание и близкое к вертикально-
му падение. В центральной части разлома 
наблюдается шов мощностью 1,5…2 м, 
выполненный милотизированными грани-
тами. Шов сопровождается зоной трещи-
новатости гранитов мощностью 30…40 м. 
Перемещение поверхности фундамента по 
разлому не ус тановлено. 

На Аргунском месторождении подоб-
ный разлом, проходящий по контакту гра-
нитов и крупного ксенолита доломитов и 
амфиболитов, в плане имеет дуговид ную 
форму, ориентированную в северо-запад-
ном направлении. Здесь наблюдается еще 

ряд разломов, не нарушающих поверхность 
фундамента.

Кальдерные разломы практически без-
рудные, в юго-западной части кальдеры с 
этими нару шениями связано непромыш-
ленное месторождение Юго-Западное.

Основными рудовмещающими струк-
турами Стрельцовского рудного поля явля-
ются зоны разломов в верхнем структурном 
этаже. Зоны имеют протяженность до 12 
км при ширине до 600 м. Простирание их 
меридио нальное, северо-западное. В боль-
шинстве случаев трещинные зоны распола-
гаются над вы ступами рельефа фундамента. 
В строении тектонических зон выделяются 
несколько крупных разрывов, прослежива-
емых во всех породах верхнего структур-
ного этажа. Про должение этих структур в 
фундаменте удалось проследить только в 
единичных случаях. Нарушения «скользят» 
по склонам рельефа фундамента, не нару-
шая его. Образование таких связывается с 
уплотнением нижележащих первоначально 
рыхлых и с разломами фундамента. Разры-
вы более высоких порядков широко прояв-
лены в верхнем структурном этаже. Наряду 
с крутопадающими трещинами на контак-
тах лавовых покровов и горизонтов осадоч-
ных пород, а также внутри них образова-
лись послойные срывы, сопровождаемые 
дроблением и милонитизацией пород. 

Гидротермальное урановое и молиб-
деново-урановое оруденение (возраст 134 
млн лет) формировалось в конце поздне-
мезозойской тектономагматической ак-
тивизации в несколько этапов и стадий, 
характеризующихся снижением давления 
и температуры растворов. На начальном 
пневматолитово-гидротермальном этапе 
давление растворов составляло 1800…1200 
кг/см2 при температуре 400…310 °С. Подъ-
ем растворов по зонам трещиноватости 
сопровождался образо ванием широких 
ореолов калишпатизации, альбитизации, 
аргиллизации пород. Урановое рудообразо-
вание происходило при давлении растворов 
1200…500 кг/см2, температуре 200…120 
°С сопровождалось гематитизацией, хлори-
тизацией и гидросюдизацией вмещающих 
пород. В заключительные стадии гидротер-
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мального процесса образовалась флюори-
товая и кальцитовая минерализация. Ис-
точниками гидротерм являлись глубинные 

магматические очаги в нижних частях зем-
ной коры или в подкоровом про странстве. 

Рис. 3. Геологический план горизонта 302 м месторождения «Антей»
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Мощные залежи с богатыми содержа-
ниями урана (месторождения Антей, Ар-
гунское) формировались в ненарушенных 
тектоникой малопроницаемых породах, где 
и проявлялся эффект «экрана».

В строении месторождения Антей 
участвуют крупнозернистые, порфиро-
видные, средне-равномернозернистые и 
лейкократовые граниты фундамента и за-
легающие на них базальные конгломера-
ты (рис. 2) мощностью от первых метров 
до 70 м. Поверхность фундамента в райо-
не ме сторождения образует валообразный 
выступ, ориентированный в широтном на-
правлении. Базальный горизонт содержит 
прослои гравелито-песчаного состава и пе-
рекрываются трахидацитами. 

Структуру месторождения формируют 
основные разломы № 13 и № 160, секущие 
вало образный выступ фундамента в севе-
ро-восточном (30°) направлении. Разлом 
№ 13 просле жен по простиранию на 2,5 км 
и на глубину 1800 м. Он представлен зоной 
дробления мощностью в несколько метров, 
сопровождается мелкими оперяющими 
трещинами, пересекает со смещением по-
верхность фундамента, прослеживается в 
верхнем структурном этаже и является ру-
доподводящим каналом. Нарушение № 160 
расположено в 20…50 м западнее разлома 
№ 13, изучен по простира нию на расстоя-
нии 1500 м, по падению на 1000…1200 м 
от поверхности фундамента, в центре вы-
полнен милонитизированными гранитами 

мощностью 1,3…2 м. На глубину разлом 
доходит до поверхности фундамента, не на-
рушая ее, в перекрывающих трахидацитах 
не прослеживается и играет роль «экрана» 
для гидротерм. 

Рудная залежь в зоне дробления разло-
ма № 160 прослеживается по простиранию 
на 1000 м, по падению на 900 м. Наиболь-
шая мощность (40…50 м) рудной зале-
жи отмечена под покровом трахидацитов, 
содер жания урана достигают 2,3…4,1 %, 
а в тектоническом «шве» – 12 %. Верхняя 
обогащенная часть залежи содержит 77 % 
всех запасов. 

Урановая минерализация на верх-
них горизонтах представлена настураном, 
ниже в рудах появляются урано-титанаты. 
Жильная минерализация в рудах представ-
лена кварцем, флюоритом, карбонатами. 
Широко проявлена гематитизация.

Месторождение Аргунское располо-
жено в узле пересечения разломов, широт-
ного, меридионального и северо-западного 
направлений (рис. 2), к которому приуро-
чен краснокаменский вулканический аппа-
рат (рис. 4). Породы протерозоя образуют 
крупный ксенолит в палеозойских грани-
тоидах. Доломитизированные известняки, 
входящие в состав ксенолита, мощность 
которых достигает 200…300 м, слагают 
крыло атиклинальной складки, погружаясь 
в северо-восточном направ лении под углом 
60…80 °.

Рис. 4. Месторождение Аргунское. Геологический разрез по р.л. 52
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Доломитизированные известняки, яв-
ляющиеся основными рудовмещающими 
поро дами Аргунского месторождения, про-
рваны послойной интрузией габброидных 
пород, имеющей мощность 200…400 м. 
Габброиды метаморфизованы до образо-
вания амфиболитов. Юго-западная часть 
месторождения сложена палеозойскими 
гранитоидами, среди которых преоблада-
ют средне-крупнозернистые порфироблас-
товые лейкократовые граниты. Контакт 
между палеозойскими гранитоидами и про-
терозойскими образованиями проходит по 
разлому дугообразной формы, ориентиро-
ванному в северо-западном направлении.

Верхний структурный этаж представ-
лен покровом базальтов мощностью до 400 
м, в основании которого залегает горизонт 
базальных конгломератов мощ ностью до 
70 м. В период рудообразования покров 
базальтов служил «экраном» для гидротер-
мальных растворов. 

Основное значение в рудоотложении 
на Аргунском месторождении имел разлом 
дугообразной формы, ориентированный в 
северо-западном направлении, образовав-
шийся на контакте палеозойских гранитов 
и ксенолита, сложенного доломитизиро-
ванными известняками. Разлом сопровож-
дается мощной зоной трещиноватости, 
образовавшейся главным образом в извест-
няках, но и затронувшей при этом граниты. 
Разлом прослежен по простиранию на 1 км, 
по падению на 900 м.

В процессе рудообразования в зоне 
разлома сформировалась мощная залежь 
богатых урановых руд. Концентрации ору-
денения способствовало перекрытие пород 
фундамента по кровом базальтов, ограничи-
вающим продвижение рудоносных раство-
ров в вышележащие породы, а также нали-
чие в висячем боку залежи ненарушенных 
известняков, ограничиваю щих растекание 
растворов по всей мощности ксенолита.

Рудная залежь располагается в извес-
тняках, в меньшей мере в гранитах. Мощ-
ность ее достигает 70 м, протяженность 
– 900 м, вертикальный размах – 300 м, 
содержа ния урана до 1,4 %.

Таким образом, одним из основных 

условий образования крупных по запасам 
залежей с высо кими содержаниями ура-
на в рудах является наличие структурных 
«ловушек», создаваемых непроницаемыми 
или слабо проницаемыми породами на пути 
движения гидротермальных растворов и 
способствовавших накоплению рудного ма-
териала в определенных структурных усло-
виях. 

Другим примером богатого контраст-
ного уранового оруденения являются мес-
торождения типа «несогласия», открытые 
в Канаде и Австралии. Наиболее крупные 
месторождения этого типа известны в про-
винции Атабаска (Канада) [5].

Ураново-рудная провинция Атабаска 
(500х300 км) представлена одноименной 
крупной эрозионно-тектонической впади-
ной (рис. 5) раннепротерозойской склад-
чатой области Черчилл Канадского щита. В 
ней установлено несколько периодов текто-
номагматической активизации: в позднем 
архее (2600…2400 млн лет), протерозое 
(1700…1650 млн лет) и рифее (1500…
1350 млн лет), с последней связаны место-
рождения «несогласия» (1359…1100 млн 
лет) [5].

Кристаллический фундамент провин-
ции имеет двухэтажное строение. Нижний 
этаж представлен архейскими мафически-
ми двупероксеновыми, пироксеновыми, 
пироксен-амфиболитовыми, амфиболито-
выми и высокоглиноземистыми кварц-по-
левошпатовыми гнейсами с гранатом, ам-
фиболом и кордиеритом, образованными 
в результате мета морфизма вулканогенно-
осадочных отложений в условиях гранули-
товой и верхних ступе ней амфиболитовых 
фаций (рис. 6).

Раннепротерозойские образования 
верхнего этажа кристаллического фун-
дамента представлены фельзическими 
высокоглиноземи стыми породами (кварц-
плагиоплазовые гнейсы с кордиеритом). 
Встречаются горизонты и прослои углеро-
дистых метапелитов, мраморов, кварцитов, 
реже амфиболитов.

Поверхность фундамента осложнена 
позднепротерозойскими грабенообразными 
про гибами, выполненными красноцветны-
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ми молассоидами с прослоями субщелочных 
андезитов. Фундамент интенсивно грани-
тизирован в конце архея – начале протеро-
зоя (2600…2400 млн лет) и на рубеже ран-
него и позднего протерозоя (1901…1750 
млн лет). Гранитные купола росли за счет 

пород архея и нижнего протерозоя с обра-
зованием метасоматических гнейсовидных 
гранитов, диоритов, монцонитов, биотито-
вых грани тов и калиевых лейкогранитов, с 
акцессорными флюоритом и уранинитом.

Рис. 5. Местоположение урановых месторождений в бассейне Атабаска

Цифры в кружках: 1 – Раббит-Лейк – Коллинс-Бей; 2- Макклин – Уотербери-Лейк; 3 – Ки-Лейк; 4 – струк-
тура Карсуэлл; 5 – Морис-Бей; 6 – Фок-дю-Лак – Стоуни-Рэпидс; 7 – Инна-Сегмент; 8 – Биверлодж
Условные обозначения: 1 – хеликий, группа Атабаска; 2 – афебий- хели-кий, формация Мартин; 3 – афе-
бий, пояса вол-лостон-Лейк и Вирджин-Ривер; 4 – поздний архей, пояса  Тейзин и Ла-Ронж; 5 – средний 
архей, пояс Фонтен; 6 – ранний архей, клин Блэк-Лейк; 7 – зоны разломов; 8 – урановые месторожде-
ния
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Рис. 6. Идеализированная «модель» уранового месторождения 
типа несогласия бассейна Атабаска:

1 – четвертичные отложения; 2 – песчаники; 3 – афебий, конгломераты; 4 – графит-биотитовые сланцы; 
5 – архей, биотитовые гнейсы; 6 – гранитогнейсы; 7 – массивные руды; 8 – руды с низкими содержаниями; 
9 – сплошные глины; 10 – трещины, заполненные глиной; 11 – хрупкий трещиноватый песчаник; 12 – ореол 
глинистых изменений; 13 – разломы; 14 – основание реголитов (кора выветривания); 15 – минерализо-
ванные валуны

Содержания урана и тория в гранито-
идах увеличиваются по мере повышения 
интен сивности гранитизации за счет ана-
тектических расплавов базальных горизон-
тов раннепротерозойской толщи.

На поверхности раннепротерозойс-
ких пород горизонтально залегают крас-
ноцветные кварцевые песчаники позднего 
протерозоя с горизонтом базальных кон-
гломератов. Кровля фундамента пенеп-
ленизирована с образованием коры вы-

ветривания. Поверхность, разделяющая 
метаморфизованные образова ния раннего 
протерозоя от несогласно перекрывающих 
их позднепротезозойских красноцветных 
молассоидных кварцевых песчаников – по-
верхность «несогласия», является одним из 
основных структурных элементов, контро-
лирующих размещение уранового орудене-
ния (рис. 6).

Кристаллический фундамент провин-
ции Атабаска осложняется региональны-
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ми глубинными разломами длительного 
развития, скрытыми под более поздними 
от ложениями. Эти разломы определяют 
положение основных структурных элемен-
тов провинции линейных интеркратонных 
прогибов, ориентировку гранитогнейсовых 
выступов гравитационно-геохимической 
аномалии.

В провинции установлен ряд урано-
во-рудных узлов, поля с непромышлен-
ными месторождениями урана, а также 
рудный район Восточная Атабаска с 
крупными месторождениями богатых 
урановых руд.

В нем выделяются три рудных узла: 
1) Северный (30 х 40 км) с крупным 

месторож дением – Игл-Пойнт и 11 мелки-
ми и средними месторождениями (запасы 
урана около 100 тыс. т);

2) Центральный (25 х 70 км) с уни-
кальными месторождениями – Мак-Артур 
(160 тыс. т), Сигар-Лейк (150 тыс. т); 

3) Южный узел (15 х 30 км) с крупным 
месторождением Ки-Лейк (70 тыс. т). 

Средние содержания урана в рудах со-
ставляют 7,7…12 %, на рядовых месторож-
дениях 0,3…5 %.

Ураново-рудные залежи месторож-
дений пространственно тяготеют к грани-
тогнейсовым куполам, образовавшимся 
в фундаменте в результате гранитизации 
осадочно-метаморфических пород и кон-
тролируется разломами фундамента севе-
ро-восточного и широтного направлений. 
В осно вании толщи позднепротерозойских 
отложений залегает горизонт пирит-графи-
тизированных милонитов.

На поверхности «несогласия» обра-
зованы горизонтальные рудные за лежи 
мощностью 1…20 м, шириной до 100 м и 
протяженностью до 2…2,5 км. Мел кие руд-
ные тела локализуются в крутопадающих 
трещинах над горизонтальными рудными 
залежами на расстоя нии до 250 м. 

Рудная минерализация представлена 
уранинитом в ассоциации с сульфидами Fе, 
Ni, Со, Си, Zn, РЬ и сульфоарсенидами Ni 
и Со. Воз раст раннего уранинита 1340 млн 
лет.

Вмещающие породы интенсивно гидро-
слюдизарованы, хлоритизированы, каоли-
низированы, окварцеваны, турмолинизи-
рованы, пиритизированы, гематизированы 
(рис. 7).

В. Ружичка [6] предполагает, что уран 
был выщелочен холодными кислородсодер-
жащими водами из песчаников позднего 

Рис. 7. Схематический поперечный разрез по линии II+800Е через рудное тело 
Дейлманн уранового месторождения Ки-Лейк, демонстрирующий распределение 

хлорита, иллита и каолинита вблизи рудной зоны

протерозоя и рифея и переотложен в поро-
ды фундамента, обогащая гидротермаль-
ные флюиды, поднимавшиеся по разломам. 
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В области поверхности несогласия уран, 
благодаря восстановителям, переходил в 
четырехвалент ную форму и осаждался, об-
разуя богатые залежи.

В.К. Белов [2] считает, что источни-
ком урана являлись дериваты остаточных 
расплавов, обогащенные ураном и другими 
элементами, об разовавшимися при анатек-
тической гранитизации осадочно-вулка-
ногенных пород архея и протерозоя. При 
надкритических температурах и высоких 
давлениях эти дериваты в виде газообраз-
ных флюидов поднимались по глубинным 
разломам, где переходили в гидротермаль-
ные растворы, образовавшие ураново-руд-
ные залежи. 

Сопоставляя урановые месторождения 
Стрельдовского рудного поля и провинции 
Атабаска, можно отметить, что, несмотря 
на размещение в геологических структурах 
различного характера, возраста и времени 
образования, масштабах проявления ору-
денения, те и другие месторождения имеют 
общие особенности, способствовавшие об-
разованию бога тых урановых руд. 

Наличие общих условий формирова-
ния урановых месторождений Стрельцовс-
кого рудного поля и провинции Атабаска 
свидетельствует о единообразии гидротер-

мального процесса, протекавшего в разное 
время и в раз личной геолого-структурной 
обстановке.

Таким образом, поисковыми критери-
ями богатых урановых месторождений мо-
гут быть:

– локальные выступы фундамента;
– размещение месторождений в бло-

ках, имеющих двучленное строение (нали-
чие фундамента и чехла);

– стратиграфическое несогласие между 
нижним и верхним структурным этажами;

– наличие древних кор выветривания;
– участки разуплотненных пород;
– непроницаемые или слабопроницае-

мые экраны между структурными этажами;
– магнезиальный метасоматоз, аргил-

лизация, хлоритизация вмещающих пород;
– пространственная и временная связь 

даек среднего и основного состава и оруде-
нения;

– участие хлора в переносе соединений 
урана с флюидами.

Критерии развития богатого уранового 
оруденения предполагают поиски крупных 
месторождений не только в геологической 
среде, вмещающей месторождения «несо-
гласия», но и в других геологических ситуа-
циях, и в других временных отрезках.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ
РУД МЕДИСТЫХ ПЕСЧАНИКОВ И СЛАНЦЕВ

GENETIC MODELS OF MINERALIZATION
OF CUPRIFEROUS SANDSTONES AND
COPPER SCHISTS 

Рассмотрены шесть основных генетических мо-

делей формирования руд медистых песчаников и 

сланцев, предложена новая полигенная модель

Six main genetic models of mineralization of cu-

priferous sandstones and copper schists are de-scribed. 

New polygenetic model is offered in the article

Ключевые слова: генетическая модель, медис-
тые песчаники и сланцы 

Key words: genetic model, cupriferous sandstones, 
copper schists

В настоящее время известно девять про-
мышленных типов медных месторож-

дений: медно-никелевый, ванадиево-же-
лезо-медный (магматическая генетическая 
группа), карбонатитовый (карбонатитовая 
генетическая группа), скарновый (скарно-
вая генетическая группа), медно-порфиро-
вый, кварц-сульфидный жильный, самород-
ной меди (гидротермальная генетическая 
группа), медно-колчеданный (колчеданная 
группа), медистых песчаников и сланцев 
(стратиформная генетическая группа). Роль 
и значение указанных типов месторождений 
меди в сырьевой базе разных стран неодина-
ковы. Медистые песчаники и сланцы играют 
весьма заметную роль в общем балансе запа-
сов меди как у нас в стране (19,6 % от об-
щих запасов меди всех генетических типов), 
так и за рубежом (21,5 %).

Под термином «медистые песчаники и 
сланцы» понимают специфические геоло-
гические образования, характерными осо-
бенностями которых являются:

– выдержанная пластообразная, лин-
зовидная форма рудных тел и согласное 
залегание их с вмещающими породами, 
причем промышленные руды постепенно 
сменяются забалансовыми, а затем и сла-
бо минерализованными породами; иногда 

встречаются жилообразные, трубообразные 
и штокверкоподобные тела, четко локали-
зованные в пределах одного или нескольких 
стратиграфических горизонтов;

– приуроченность оруденения к осадоч-
ным, реже осадочно-вулканогенным крас-
ноцветным, пестроцветным и сероцветным 
формациям;

– главные рудообразующие минералы 
– халькозин (с дигенитом, джарлеитом, 
анилитом), борнит, реже халькопирит, к 
которым в том или ином количестве добав-
ляются другие минералы, общее число ко-
торых может достигать многих десятков;

– рудовмещающие породы – песчани-
ки, алевролиты, аргиллиты, реже конгло-
мераты, гравелиты, мергели, известняки, 
доломиты, кремнистые и некоторые другие;

– стратиграфический, геотектоничес-
кий, литолого-фациальный и палеогеографи-
ческий контроль в размещении оруденения;

– ритмично-цикличное и многоярусное 
расположение оруденения в разрезе вмеща-
ющих формаций;

– зональное распределение основных 
рудообразующих минералов и элементов в 
разрезе и по латерали, тесно увязанное с 
литолого-фациальными и палеогеографи-
ческими обстановками;
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– формирование оруденения в несколь-
ко стадий – от седиментогенеза до метамор-
физма и гипергенеза;

– пострудный характер складчатых и 
разрывных нарушений, отсутствие связей 
с магматизмом и термальных околорудных 
изменений, синхронное участие рудных тел 
совместно с вмещающими породами во всех 
складкообразовательных процессах с обра-
зованием всех форм пликативных струк-
тур: антиклиналей, синклиналей, флексур, 
моноклиналей;

– комплексный состав руд за счет учас-
тия в их составе очень большого количества 
(свыше 60) элементов примесей, заметно 
повышающих практическое значение мед-
ных руд и указывающих на поступление их 
из разных источников (области сноса, вме-
щающие толщи, флюиды и др.);

– наличие крупных и уникальных по 
запасам, размерам и составу месторожде-
ний, нередко с весьма высокими и равно-
мерными содержаниями и распределением 
полезных компонентов;

– нередко пологое и неглубокое залега-
ние рудных пластов, их простое строение, 
позволяющее применять открытые систе-
мы разработки.

Широкое развитие в недрах, большие 
параметры рудных тел, огромные запасы 
металлов, комплексный состав руд и многие 
другие особенности месторождений медис-
тых песчаников и сланцев всегда вызывали 
острую дискуссию по поводу их генезиса.

Для решения этого вопроса необходимо 
выяснить следующие моменты: а) источник 
металлов; б) как и в какой форме металлы 
переносились; в) где происходила локали-
зация их; г) каков механизм формирова-
ния руд; д) какова их дальнейшая судьба?

К настоящему времени предложено не-
сколько рудогенетических моделей форми-
рования руд месторождений медистых пес-
чаников и сланцев (см. таблицу), в каждой 
из которых по своему решаются все пере-
численные вопросы (пункты а-д).

Как свидетельствуют имеющиеся дан-
ные, основным источником терригенного и 
рудного вещества являются разрушающие-
ся толщи областей сноса. Однако на многих 

объектах появляются и другие источники, 
которые по количеству находятся в разных 
соотношениях с первым. Так, установле-
но, что в Минусинской, Тувинской зонах, 
Курпанджинском проявлении, Юнаньском 
районе и других местах существенную роль 
играют продукты вулканической деятель-
ности, и все исследователи этих объектов 
склонны связывать с вулканизмом поступ-
ление рудного вещества.

В Полярноуральской, Западноаравий-
ской и других зонах, видимо, оруденение 
вполне справедливо связывать с деятель-
ностью рифтогенных структур (поступле-
ние горячих минерализованных рассолов 
и растворов). В ряде мест рудное вещество 
поступало из морской и озерной воды (юг 
Сибирской платформы). В Кодаро-Удокан-
ской зоне оруденение чинейской подсерии 
связывается, по крайней мере, с двумя ис-
точниками: с областью сноса и вулканоген-
ными эксгаляциями, а руды вышележащего 
кеменского уровня формировались за счет 
продуктов разрушения чинейской подсе-
рии и окружающих областей сноса и, воз-
можно, вулканогенного материала. Дока-
занный факт на многих месторождениях 
– формирование обогащенных руд за счет 
рассеянной минерализации вмещающих 
пород. Есть определенные данные о поступ-
лении металлов из нефтегазовых залежей 
(Наукат и др.), эвапоритов и др.

На основе приведенных примеров 
можно предположить, что в природе не су-
ществует единого для всех месторождений 
универсального источника руд. В каждом 
конкретном объекте можно зафиксировать 
2-3, а то и больше источников, которые 
находятся в различных количественных 
соотношениях. В этом заключается новый 
подход к проблеме источников: не единый 
всеобщий, как это предлагается в каждой 
своей модели (например, гидротермы или 
красноцветы и др.), а комбинация несколь-
ких источников в различных соотношениях 
на конкретных месторождениях. Этот вы-
вод подтверждается результатами изотоп-
ного исследования свинца, серы сульфидов 
и сульфатов. 
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Данные изотопного анализа свин-
ца указывают на присутствие его двух 
типов: 

а) глубинного, соответствующего 
возрасту вмещающих толщ;

б) экзогенного – более древнего 
по сравнению с вмещающими рудами, 
свидетельствующего о привносе его с 
разрушающихся континентов. 

По изотопам серы выясняется ее 
биогенное, метеоритное и экзоген-
но-эпигенетическое происхождение 
(В.И. Смирнов, У. Асаналиев, Ю.В. 
Богданов, Ф.В. Чухров, В.И. Виног-
радов и др.).

Нет и единых всеобщих форм миг-
рации и переноса рудных компонен-
тов. Здесь, по данным многих исследо-
вателей, устанавливаются взвешенные 
частицы и растворы разной природы и 
состава, рассолы, эксгаляции и др. И 
поскольку в каждом объекте выявля-
ются свои конкретные источники ме-
таллов, то и сочетание форм миграции 
также будет разнообразным.

Поступившие любым способом и 
из разных источников металлы скап-
ливаются в различных местах: 

а) в седиментационных ловушках 
и бассейнах седиментации с охватом 
широкого диапазона фациальных об-
становок от моря до континентальной 
суши; 

б) во вмещающих толщах на раз-
личных восстановительных барьерах;

в) в ослабленных тектонических 
зонах и др., т.к. процесс накопления и 
формирования оруденения продолжа-
ется весьма длительное время, поэтому 
формы и места локализации руд могли 
создавать определенные комбинации и 
сочетания не только в пределах меде-
носных зон, но даже отдельных место-
рождений и проявлений. 

Наглядным примером сказанному 
служат факты концентрации руд в Ко-
даро-Удоканской зоне в дельтовых, за-

ливно-лагунных, прибрежно-морских 
фациях (седиментационные ловуш-
ки), в обогащенных прослоях внутри 
вмещающих толщ при последующих 
процессах перераспределения и, нако-
нец, в тектонически ослабленных зо-
нах (смешанные и окисленные руды). 
Подобные же примеры сочетания раз-
личных по форме и своей природе мест 
локализации руд можно найти на всех 
других объектах в любой меденосной 
зоне земного шара.

Еще более разнообразен механизм 
формирования руд: кластогенный, 
седиментационно-диагенетический, 
эпигенетически-катагенетический, ме-
таморфогенный, сорбционный, диф-
фузионный, инфильтрационный, рас-
сольно-эвапоритовый и др., которые 
постоянно комбинируются, сочетают-
ся, взаимопереплетаются в течение 
длительного эволюционного развития 
руд на каждом месторождении, в каж-
дой меденосной зоне и провинции. В 
конкретном месте преобладает 1-2-3 
процесса, но всегда можно встретить 
то или иное влияние других механиз-
мов. Следует отметить обязательное и 
повсеместное участие седиментацион-
нго и седиментационно-диагенетичес-
кого процесса, все другие могут встре-
чаться или нет. 

Многообразное сочетание источ-
ников металлов, форм переноса, мест 
локализации, механизмов формиро-
вания приводит, в конечном счете, 
к формированию главным образом 
полигенных генетических типов мес-
торождений с многочисленными под-
типами (см. рисунок). Учитывая, что 
оруденение формируется миллионы 
лет в течение нескольких характер-
ных и длительно протекающих этапов 
от седиментогенеза до метаморфизма, 
то естественно их относить также и к 
полихромным образованиям (по В.И. 
Смирнову, Г.Н. Щербе и др.).
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Предложенная генетическая модель от-
личается от ранее сформулированных тем, 
что здесь не абсолютируются ни источники 
металлов, ни другие геологические процес-
сы, приводящие к рудообразованию. Весь 
накопленный к настоящему времени фак-

тический материал и современное состоя-
ние геологической теории подводят именно 
к тому, что только комплексное и благопри-
ятное сочетание всех геологических факто-
ров способствует накоплению сложных по 
составу, строению и происхождению руд 
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медистых песчаников и сланцев. Эта схема 
рудообразования нацеливает исследовате-
лей творчески подходить ко всем вопросам, 

касающимся выяснения источников метал-
лов, транспортировки, механизма форми-
рования и др.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ПРИРОДНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

CONCEPTUAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT
OF REGIONAL STANDARDS PERMISSIBLE IMPACT
ON THE NATURAL WATER BODIES

Рассмотрены концептуальный подход и теорети-

ческие положения разработки региональных норма-

тивов допустимых воздействий на природные вод-

ные объекты

The article describes the conceptual approach and 

the theoretical development of re-gional standards for 

allowable impacts on natural water bodies

Ключевые слова: нормативы допустимых воз-
действий, ранжирование водных объектов, по-
казатель существующего состояния водного 
объекта, программа водоохранных мероприя-
тий, приращение концентраций загрязняющих 
веществ

Нормативы допустимого воздействия на 
водные объекты (НДВ), как известно 

[1], разрабатываются и утверждаются для 
каждого водного объекта по бассейновому 
принципу, по административным единицам 
и участкам. Основная цель нормирования в 
отношении природных водных объектов – 
предотвращение дальнейшего загрязнения 
водных объектов, стабилизация их гидро-
химического режима на существующем 
уровне и возврат из антропогенного в при-
родно-антропогенное (оптимально – в при-
родное) состояние. Нормирование качества 
природных вод должно решать не проблему 
управления водой, как природным ресур-
сом, а проблему управления техногенной 
деятельностью человека. 

Главнейший принцип, положенный в ос-
нову назначения нормативов НДВ, которым 
следует руководствоваться – это учет тройс-
твенного характера данного норматива:

– количественный показатель привно-
са загрязняющих веществ (ЗВ) в поверх-
ностный водный объект с учетом самоочи-
щения в нем за единицу времени (мг/с; кг/

год и т.п.) по бассейнам водного объекта 
или его участка;

– степень социальных последствий, ко-
торые могут повлечь избыточные содержа-
ния ЗВ в водном объекте при использовании 
воды для нужд населения и экономики;

– объем финансовых средств, кото-
рые могут быть вложены из бюджетов всех 
уровней в мероприятия по сокращению 
привноса ЗВ в водный объект для улучше-
ния качества воды.

Устанавливаемые нормативы НДВ 
должны носить технико-социально-эконо-
мический характер, что обеспечит:

– сопоставимость в оценке качества 
вод различных водных бассейнов и их учас-
тков, расположенных на территории субъ-
екта РФ;

– реализацию социального равенства 
населения в возможностях использова-
ния воды для личных и производственных 
нужд;

– равномерное и наиболее эффектив-
ное вложение средств в мероприятия по 
улучшению качества природных вод.

Key words: standards of admissible impact, ranging 
of water bodies, parameters of wa-ter body current 
condition, program of water protection measures, in-
crement of con-taminant concentrations
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При назначении нормативов НДВ сле-
дует предусматривать:

– районирование территории субъекта 
РФ для целей управления качеством вод-
ных объектов;

– непрерывный мониторинг качества 
водных объектов, определение природной 
составляющей привноса ЗВ в водные объ-
екты и регулярную корректировку норма-
тивов НДВ по результатам мониторинга;

– распределение средств на реализа-
цию мероприятий по повышению качес-
тва вод на основании показателя сущест-
вующего состояния. При этом нарушение 
приоритетности при финансировании ме-
роприятий за счет государственных и муни-
ципальных источников не допускается;

– пропорциональность выделения 
средств на мероприятия по повышению ка-
чества вод с учетом привноса ЗВ в водный 
объект, сложившегося к настоящему мо-
менту времени.

В основу районирования (ранжиро-
вания) территории субъекта РФ для целей 
управления качеством водных объектов 
должны быть положены методы сравни-
тельной балльной оценки по приоритетным 
региональным ЗВ [2]. Районирование вод-
ных объектов различного порядка субъекта 
РФ производится по бассейнам, админист-
ративным образованиям и представляется 
в виде матрицы формата «Бассейн – адми-
нистративная единица». Алгоритм ранжи-
ровки следующий:

На первом этапе:
– рассматривается субъект РФ, водо-

токи первого порядка разбиваются по бас-
сейнам;

– в пределах каждого бассейна по всем 
k-м водотокам по замыкающему створу 
рассчитывается интегральная сравнитель-
ная балльная оценка качества воды по вы-
бранному перечню приоритетных регио-
нальных ЗВ;

– ранжируются все k -е водотоки по 
бассейнам в пределах субъекта по привно-
су ЗВ; выявляются те ЗВ или соединения, 
которые имеют максимальный массовый 
расход и возможные источники их поступ-
ления; определяется приоритетность вло-

жения средств в конкретные водные объ-
екты по повышению их качества с целью 
достижения максимального экологического 
эффекта в целом по субъекту РФ.

На втором этапе:
– каждый k -й водный объект первого 

порядка в пределах своей водосборной пло-
щади разбивается на участки по админист-
ративным образованиям; 

– рассчитывается интегральная срав-
нительная балльная оценка существующего 
состояния бассейна k-го водотока по участ-
кам в границах каждого z-го муниципаль-
ного образования;

– ранжируются все выделенные участ-
ки в пределах каждого   -го муниципального 
образования по привносу ЗВ с их водосбор-
ной площади.

На заключительном этапе ранжируют-
ся все участки бассейнов k-х водотоков в 
границах z-х муниципальных образований 
по привносу ЗВ в целом по субъекту.

Данная методика районирования тер-
ритории субъекта РФ позволяет:

– ранжировать все рассматриваемые 
участки водотоков по максимальному при-
вносу ЗВ;

– выявить возможные источники их 
поступления;

– определить приоритетность вложе-
ния средств в конкретные водные объекты 
по разработке водоохранных программ, 
дальнейшей их реализации по стабилиза-
ции существующего состояния и последу-
ющему повышению их качества с целью 
достижения максимального экологического 
эффекта в целом по субъекту РФ.

Следующим этапом и, возможно, од-
ним из основных в подготовке предлагае-
мого методического комплекса нормативов 
НДВ является разработка программы во-
доохранных мероприятий. Основная зада-
ча расчета нормативов НДВ заключается в 
необходимости нормировать не состав вод 
природных водных объектов, а техноген-
ную и антропогенную деятельность на их 
водосборе, а также той части водных ресур-
сов, которая используется для водопользо-
вания. Конечным результатом нормативов 
НДВ является получение данных, характе-

z
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ризующих изучаемое явление при реализа-
ции планируемых мероприятий.

Назначение нормативов НДВ на вод-
ные объекты и их водосборы необходимо 
производить на основании фактического 
состояния водного объекта, которое опре-
деляется показателем существующего со-
стояния, рассчитываемого с использовани-
ем приоритетных региональных ЗВ [3]. 

Комплексность учета ЗВ реализуется 
в виде матрицы «изменения приращения 
масс загрязняющих веществ – участков 
водного объекта по длине» для водотоков 
или «приращения массы по сравнению с ис-
ходным состоянием – годом наблюдения» 
для водоемов. От исходных данных и про-
изведенной оценки в значительной степени 
зависит перечень предлагаемых водоохран-
ных мероприятий, прогноз изменения гид-
рохимического режима водного объекта, а 
следовательно, и их эффективность.

Современное фактическое состояние 
водного объекта и отклонение его от при-
родного зависит от огромного числа фак-
торов. В настоящее временя по подавляю-
щему большинству даже весьма крупных 
водных объектов имеются ограниченные в 
историческом масштабе наблюдения за хи-
мическим составом вод (как правило, уже 
отягощенные антропогенным влиянием). 
Поэтому нет смысла надеяться на разра-
ботку «эталона», к которому следует стре-
миться. Данный процесс вряд ли удастся 
спрогнозировать на современном уровне 
идеально, возможен только «пошаговый» 
подход к нормированию. Следовательно, 
предполагаемые нормативы должны носить 
временный характер и пересматриваться 
по мере накопления данных регулярного 
мониторинга.

Рассчитать точную потребность в фи-
нансовых средствах на стабилизацию и 
последующее улучшение экологического 
состояния водного объекта не представ-
ляется возможным. Поэтапное же восста-
новление водного объекта в значительной 
степени определяется экономическими 
возможностями водопользователей и госу-
дарства. Поэтому нормативы качества вод 
природных водных объектов должны раз-

рабатываться на региональном уровне (на 
территории бассейнов и субъектов РФ) на 
относительно небольшой временной период 
и в увязке с конкретными водоохранными 
программами. Иначе говоря, они не могут 
быть идентичными в масштабах государс-
тва или планеты, а должны базироваться 
на оценке качества, присущего природным 
водам и носить сравнительный характер.

Таким образом, основополагающие 
принципы назначения нормативов НДВ 
следующие [4, 5]:

Первый – региональность – для та-
кого крупного государства как РФ состав 
природных вод никогда не был и не может 
быть абсолютно идентичным. Он форми-
руется по бассейновому принципу с учетом 
геоэкологических процессов (природного и 
антропогенного характера), происходящих 
на водосборе и в самом водном объекте. 
Следовательно, нормативные показатели 
должны носить регионально-бассейновый 
характер.

Второй – временность – поскольку по 
подавляющему большинству даже весьма 
крупных водных объектов имеются очень 
ограниченные в историческом масштабе 
ряды наблюдений за химическим составом 
вод (как правило, уже подверженных ан-
тропогенному влиянию), предполагаемые 
нормативы носят временный характер и 
должны пересматриваться по мере накоп-
ления данных регулярного мониторинга.

Третий – разработка программы во-
доохранных мероприятий – для достиже-
ния основной цели необходимо уменьшение 
антропогенного влияния на водный объект, 
т.е. выполнение ряда конкретных приро-
доохранных, организационно-технических 
мероприятий на водосборе. Мероприятия 
эти связаны с финансовыми вложениями. 
Следовательно, устанавливаемые норма-
тивы должны быть неразрывно связаны с 
целевыми программами, учитывающими 
современное качество вод объекта и плани-
руемый уровень его улучшения, увязанный 
с экономическими возможностями региона 
(бассейна).

Четвертый – регулярный мониторинг 
и пересмотр нормативов.
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Пятый – увязка с финансовыми 
средствами – ограниченность финансо-
вых средств на реализацию водоохранных 
программ требует подхода, который позво-
лял бы направлять имеющиеся средства на 
выполнение первоочередных мероприятий.

В этих условиях наиболее эффектив-
но применять следующий подход к расчету 
нормативов НДВ на водные объекты [4].

Временные расчетные нормативы 
НДВ направлять на стабилизацию сущест-
вующего экологического состояния водного 
объекта, которое определяется показателем 
существующего состояния. Они не должны 
противоречить утвержденным федераль-
ным нормативам.

Разработать перечень «Программы во-
доохранных мероприятий» по стабилиза-
ции и поэтапному восстановлению водного 
объекта, а также ориентировочный требуе-
мый уровень улучшения его экологическо-
го состояния при реализации намеченных 
мероприятий, установить срок исполнения 
программы.

При реализации «Программы…» на ос-
новании непрерывного мониторинга нор-
мативы должны периодически пересматри-
ваться с учетом вновь накопленных данных 
фактического изменения экологического 
состояния водного объекта, а также достиг-
нутого уровня по сравнению с планируе-
мым. Ведутся наблюдения по уточнению 
природного фона.

На всех последующих этапах вводимые 
нормативы ужесточаются в сторону прибли-
жения к уточненному природному фону.

В соответствии с данным подходом 
предлагается комплекс следующих показа-
телей по временным НДВ на водный объект 
(его участок) по привносу химических ве-
ществ и соединений: 

– показатель существующего состоя-
ния водного объекта (участка) по привносу 
химических веществ и соединений; 

– ориентировочный уровень снижения 
вредного воздействия на водный объект 
(участок) по привносу химических веществ 
и соединений;

– программа водоохранных мероприя-
тий; 

– срок исполнения программы ПВМ 
и достижения ориентировочного уровня 
вредного воздействия на водный объект 
(участок).

Реализация программы должна осу-
ществляться при постоянном мониторинге 
водного объекта, что позволит оценить эф-
фективность предлагаемых мероприятий, 
степень их влияния на состояние водного 
объекта и произвести их корректировку на 
последующих этапах.

При разработке программы водоох-
ранных мероприятий для достижения ори-
ентировочного требуемого уровня сниже-
ния вредного воздействия на водный объект 
(участок) по привносу ЗВ необходимо про-
изводить расчет их трансформации, т.е. 
предусматривать прогнозирование гидро-
химического режима поверхностного вод-
ного объекта.

Для прогнозирования трансформации 
ЗВ в поверхностных водных объектах ис-
пользуется большое количество различных 
моделей, направленных на решение следу-
ющих задач:

– трансформации ЗВ по длине водо-
тока;

– гидрологического и гидрохимическо-
го режимов водного объекта;

– типов источников загрязнения;
– размеров расчетной области;
– полноты и точности задаваемых ис-

ходных данных;
– требуемой, по условиям задачи, точ-

ности расчетов и наличия вычислительных 
средств.

Теоретические исследования и практи-
ческий опыт отечественных и зарубежных 
авторов показал, что даже для достаточно 
крупного водного объекта эффективность 
прогнозных моделей качественного состава 
вод в значительной мере определяется пол-
нотой и адекватностью задания исходной 
информации. Традиционные методы про-
гнозирования, применяемые территориаль-
ными подразделениями Росгидромета, раз-
работанные до использования современных 
информационно-вычислительных средств 
при решении сложных практических задач, 
как правило, малоэффективны. Для каж-
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дого водного объекта должна создавать-
ся гидродинамическая модель, полностью 
адаптированная к его особенностям. При 
этом модель должна отвечать следующим 
требованиям:

1) отражать основные закономерности 
распространения ЗВ в водных объектах;

2) расчет трансформации ЗВ произво-
дить за относительно короткое время и при 
экономичном использовании требуемых ре-
сурсов;

3) должны быть указаны методы иден-
тификации параметров модели;

4) точность результатов расчета долж-
на соизмеряться с точностью исходных дан-
ных, а также с возможной точностью конт-
роля процесса рассеивания ЗВ в натурных 
условиях.

При схематизации процесса адвек-
тивно-диффузионного переноса примесей 
необходимо учитывать основные определя-
ющие факторы переноса ЗВ в рассматри-
ваемом водном объекте, характер водного 
режима, его гидравлические, морфологи-
ческие и гидрохимические характеристи-
ки, условия выпуска сточных вод, факторы 
и условия самоочищающей способности 
водного объекта. Поэтому построение и ре-
ализация единой унифицированной моде-
ли, базирующейся на современной системе 
сбора и анализа исходной информации, 
а также с учетом ограниченной мощности 
имеющихся вычислительных средств, в на-
стоящее время не представляется возмож-
ным, и, как следствие, применение числен-
ных методов в настоящее время ограничено 
по двум причинам:

– во-первых, для использования этих 
методов требуется значительное количество 
исходных данных и большие вычислитель-
ные ресурсы;

– во-вторых, точность исходных дан-
ных не позволяет использовать мощные вы-
числительные средства; кроме того, исполь-
зование только осредненных по сечению 
потока характеристик существенно теряет 
преимущества модели.

Более сложной проблемой является 
оценка исходных параметров моделей. Как 
правило, сложные многокомпонентные мо-

дели более чувствительны к точности зада-
ния исходных параметров, чем простые, 
изначально использующие более крупные 
характеристики. Достаточно адекватное 
задание параметров таких моделей в общем 
случае возможно на основе многолетних 
детальных комплексных гидрохимических, 
гидрологических и гидробиологических на-
блюдений.

Таким образом, при достаточно огра-
ниченном объеме гидрохимической, гид-
робиологической информации в процессе 
создания системы оперативного прогнози-
рования и нормирования техногенных на-
грузок целесообразно использовать более 
простые модели.

Разработка программ по стабилизации 
и последующему улучшению экологическо-
го состояния водных объектов требует для 
последующей корректировки запроектиро-
ванных водоохранных мероприятий зна-
чительных технических, материальных и 
временных затрат. Задача снижения мате-
риальных затрат непрерывного мониторин-
га изменения гидрохимического состояния 
водотока. Для снижения этих затрат пред-
лагается следующий подход.

1. Выбирается водный объект и выде-
ляется участок, ограниченный существу-
ющими i-м верхним и (i+1)-м нижними 
створами (рис. 1) [5]. 

2. Допускается, что водоохранными 
мероприятиями поступление ЗВ снижается 
и, как следствие, концентрация j-го ЗВ по 
длине водотока уменьшается, т.е. выполня-
ется условие:                .
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проверить – произвольно выбранный створ 
совпадает с вышерасположенным, т.е.

, тогда показатель степени в ней об-

ращается в ноль и .
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3. Известно [5], что на участке водо-
тока для двух произвольно выбранных ЗВ 
зависимости приращения концентраций от 

Рис. 1. Схема изменения расходов воды в реке, массового расхода и концентрации
j-го загрязняющего вещества, соединения на участке реки от створа i до створа (i +1)

приращений массовых расходов описыва-
ются линейными уравнениями (рис. 2).

Рис. 2. Схема зависимости приращения концентрации от приращения 
массового расхода для вещества 1 
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Уравнение (1) позволяет в первом 
приближении рассчитывать приращение 
концентрации второго ЗВ при условии, что 
приращение концентрации первого ЗВ из-
вестно.

5. Если имеются среднемноголетние 
данные по изменениям приращений кон-
центраций нескольких ЗВ, то зависимость 
приращения концентрации любого n

iiС ,1+Δ( )
из них может быть выражена через анало-
гичные зависимости остальных [3]:
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Это позволяет в любом промежуточном 
створе рассчитать трансформацию одного 
из ЗВ по данным для других ЗВ.

6. Зависимость суммы приращений 
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Таким образом, приведенные зави-
симости (1) и (2) в любом произвольном 
створе в первом приближении позволяют 
рассчитывать приращения концентраций 
некоторых ЗВ. Это обеспечивает значи-
тельное снижение материальных и времен-
ных затрат на определение содержания ЗВ 
по сравнению с традиционными методика-
ми определения.
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ПОЛО-РОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОДИНОКИХ ЖЕНЩИН

На основании анализа социально-демографичес-

ких характеристик одиноких женщин, контент-ана-

лиза брачных объявлений представлено социальное 

моделирование поло-ролевого поведения исследуе-

мой социальной группы. Выявлены пять основных 

моделей одиноких женщин в их брачных установ-

ках

Ключевые слова: одинокие женщины, социаль-
ное моделирование, поло-ролевое поведение, це-
левые мотивации

Обращение исследователей к проблемам 
типологизации личности обусловлено 

потребностью прогнозировать ее поведение 
и развитие. Типы личности используются в 
социологии в качестве образов, основ для 
группировки при классификации. 

В нашем исследовании предприня-
та попытка моделирования поло-ролевого 
поведения одиноких женщин. Эта попыт-
ка реализована нами путем анализа соци-
ально-демографических характеристик 
исследуемой социальной группы женщин, 
контент-анализа брачных объявлений, а 
также анализа признаков, определяющих 
их поло-ролевое поведение. Фактическая 
информация, положенная в основу модели-
рования, получена нами при анализе женс-
ких брачных объявлений.

В общей массе объявлений можно вы-
делить три преобладающих стиля: «деловые» 
– их 61,2 % от всей выборки, «рекламные» 

(25,8 % ) и «мелодраматические» (13 %). 
К «деловым» мы отнесли четко построен-
ные лаконичные объявления с ясно сфор-
мулированной целью. Например: «Женщи-
на, приятной внешности, 44/165, без 
в/п, имеющая дочь 10 лет, для создания 
семьи познакомится с мужчиной до 55 
лет, материально обеспеченным, обра-
зованным и порядочным, в/п в меру, не 
пьющим, не судимым». 

К разряду «рекламных» мы отнесли 
объявления с обилием внешних данных, 
представленных часто с завышенной са-
мооценкой, например, «Симпатичная об-
ладательница изумительной фигуры, 
длинных волос, красивых ног, соблазни-
тельной походки, 21 г., желает позна-
комиться...»

К «мелодраматическим» отнесены объ-
явления типа «Знаю, что ты так же грус-
тишь от одиночества. Благородный, 

SOCIAL MODELING OF GENDER-
ROLE BEHAVIOR OF LONELY WOMEN

The author analyses social modeling of gender-role 

behavior of lonely women on the basis of social and 

demographical characteristics and content analysis of 

marriage advertisements. Five main models of marriage 

attitudes of lonely women are singled out

Key words: lonely women, social modeling, gender-
role behavior, objective motivation
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добрый, ласковый, тоскующий по милой 
подруге, напиши мне!» Не рассуждая здесь 
о целевой эффективности названных стилей 
объявлений, отметим, что для их анализа на-
именее пригодными оказались «мелодрама-
тические».

Для систематизации и анализа данных 
были разработаны кодировочные карты, 
включающие в общей сложности 133 смыс-
ловых единицы текста объявлений. Кодиро-
вочные карты построены по тематическому 
принципу, каждая из них объединяет ряд 
близких смысловых признаков и образует 
тематическую рубрику. Иногда один при-
знак карты объединял две-три очень близ-
кие смысловые единицы текста. Для обоб-
щенной модели «Она» мы установили шесть 
тематических рубрик (табл. 1): «Матери-
альное положение», «Внешние данные», 
«Личностные качества», «Семейное поло-
жение», «Наличие детей», «Прочие». Для 
характеристики обобщенной модели «Он» 
также использованы шесть рубрик (табл. 
2): «Материальное положение», «Внешние 
данные», «Личностные качества», «Уровень 
развития», «Негативные качества» и «Про-
чие». Как внемодельная формировалась ко-
дировочная карта «Цели объявления». Вто-
рой координатой всех кодировочных карт 
являлись возрастные группы респонденток.

В процессе анализа каждое объявле-
ние расчленялось на ряд признаков, ко-
торые заносились в названные кодировоч-
ные карты в соответствии с возрастными 
группами респонденток. Таким образом, 

каждое объявление в определенной мере 
унифицировалось, что создавало возмож-
ность для их последующей статистической 
обработки.

Сложности анализа заключались в том, 
что по обычно короткому тексту объявле-
ния (4…5 строк) трудно было выделить 
типичные признаки. Затруднения возни-
кали и при кодировке даже таких простых 
признаков, как возраст, т.к. он не всегда 
указывался или точная цифра заменялась 
абстрактными понятиями: «средний», «по-
жилой», «бальзаковский» и т.п. Однако в 
большинстве таких случаев назывался же-
лательный возраст мужчины, что позволя-
ло отнести (закодировать) возраст респон-
дентки на ступень (пять лет) ниже, чем у 
мужчины.

Наиболее сложно оказалось кодиро-
вать психологические черты личности, осо-
бенно если они описываются следующим 
образом: «Ничто человеческое мне не чуж-
до», «Я то плачу, то смеюсь», «Совкам не 
писать» и т.д.

Для формирования обобщенной мо-
дели «Она» проанализированы основные 
признаки, используемые женщинами при 
составлении брачных объявлений (см. 
табл. 1). Группа признаков, описывающая 
материальное положение респонденток, 
включает шесть позиций. Здесь и далее не 
учитываются признаки, имеющие частоту 
встречаемости 2 % и менее. Вообще о своем 
материальном положении заявили только 
29 % женщин. 

Таблица 1
Основные категории и признаки, используемые респондентками 

при самооценке в брачных объявлениях

Материальное положение Внешние данные

Признаки % Ранг Признаки % Ранг

Материально не обеспеченная 2,4 4 Приятной внешности 18,8 2
Материально обеспеченная 17,7 2 Нормальной внешности 10,3 8
Наличие автомашины 1,2 5 Не склонная к полноте 2,8 13
Наличие квартиры 20,2 1 Приятной полноты 10,1 9
Наличие дачи 4,5 6 Симпатичная 18,9 1
Жилья нет 1,0 3 Стройная 12,8 6

Личностные качества Привлекательная внешность 16,3 3
Признаки % Ранг Обаятельная 14,6 4

Порядочная 12,5 2 Красивая 4,1 11
Надежная 2,6 8 Интересная 3,2 12
Хорошая хозяйка 8,3 4 Обыкновенной внешности 8,3 10
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Верная 13,0 1 Цвет глаз  10,6 7
Скромная 1,2 10 Цвет волос  13,7 5
Не глупая 1,5 9 Не дурнушка 0,6 14
Доброжелательная 1,1 11 Наличие детей
Добрая 11,6 3 Признаки % Ранг

Сентиментальная 3,7 6 Один ребенок 20,7 1
Нежная, ласковая 5,6 5 Два ребенка 6,5 3
Жизнерадостная 3,3 7 Более двух детей 0,4 5

Семейное положение Детей нет 20,5 2

Признаки % Ранг Дети взрослые, живут отдельно 3,5 4

Замужем 5,1 5 Прочие

Разведена 10,3 2 Признаки % Ранг

Вдова 8,1 3 Образование 15,6 3
Замужем не была 6,2 4 Профессия 4,5 4

Одинокая до вступления в брак 14,6 1
Возраст 91 1
Знак зодиака 21,3 2

Окончание табл. 1

Если посмотреть распределение при-
знаков, характеризующих материальное 
положение респонденток по возрастным 
группам, то просматривается вполне ло-
гичная картина. Растянутый частотный 
максимум охватывает с четвертой по шес-
тую возрастные группы (30…45 лет). Час-
тота использования этих признаков плавно 
уменьшается к крайним возрастным груп-
пам 1…2 и 9…10, и если респондентки пер-
вых возрастных групп не используют эти 
признаки по вполне понятным причинам 
(сохраняющаяся материальная зависи-
мость от родителей), то в старших возрас-
тных группах, где материальное положение 
относительно стабильно, они не использу-
ются по другой причине – акценте на лич-
ностные качества и духовные ценности по-
тенциального партнера.

Максимум материальной необеспечен-
ности отмечается для респонденток 20…30-
летнего возраста, частота использования 
этого признака постепенно уменьшается к 
40…44 годам и в последующих возрастных 
группах не встречается.

Как показывает анализ объявлений, 
внешние данные респонденток на брачном 
рынке являются основными. Поэтому 72 % 
женщин посчитали необходимым привес-
ти в объявлении описание своей внешнос-
ти. Действительно, внешность партнера, 

особенно на начальном этапе становления 
отношений, играет существенную роль. 
Привилегированное положение красивых 
осознается с детского возраста. В жизни 
взрослых отношение к внешности не столь 
однозначно. 

Рубрика, описывающая внешность 
респонденток, включает 12 признаков. Из 
всех женщин, давших самооценку своих 
внешних данных, 71 % отнесли себя к вы-
игрышной в этом плане категории (краси-
вые, приятной внешности, симпатичные, 
привлекательные, обаятельные), осталь-
ные – к нейтральной (обыкновенной и 
нормальной внешности). Встречающи-
еся в объявлениях такие описания своей 
внешности, как «баба-яга», «хорошенькая 
обезъянка» и т.п. мы не принимали в рас-
чет, относя их к аллегорическим.

Наивысший ранг получил показатель 
«Приятной внешности». Он равномерно 
распределен по всем возрастным группам, 
несколько снижая свою частоту встреча-
емости в трех последних. Действительно, 
это интегральный показатель внешности 
основной массы женщин, не обладающих 
качествами, переводящими их в более вы-
сокую категорию. Далее по степени ранжи-
рованности следуют: «Симпатичная», «При-
влекательная», «Обаятельная», «Красивая». 
По возрастным группам первые два из ука-
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занных признаков имеют два четко выра-
женных частотных плато. Повышенное для 
1 и 2 возрастных групп и пониженное для 
3…6. Признак «Обаятельная» примерно в 
равной мере используется респондентками 
3…6 групп (25…45 лет), отражая ту труд-
ноуловимую духовную организацию, уже 
присущую этому возрасту и проявляющую 
себя во внешности.

Какую-либо тенденцию в использова-
нии признака «Красивая» установить не уда-
лось. Это становится понятным, если вспом-
нить, что психологам не удалось определить 
общечеловеческий стандарт красоты. 

Несколько детальнее остановимся на 
нейтральных показателях женской вне-
шности («Обыкновенная внешность», 
«Нормальная внешность»). Для выяснения 
смысловой нагрузки этих показателей нами 
был проведен опрос, в котором участвова-
ло 37 женщин: 12 до 20 лет, 8 в пределах 
20…29 лет, 17 в интервале 30…45 лет. В 
результате опроса установлено, что респон-
дентками не делается принципиальных раз-
личий в толковании смысла этих признаков. 
Обобщающая характеристика их следую-
щая – это внешность без физического изъ-
яна и каких-либо запоминающихся черт, 
не красивая и не страшная, не выделяюща-
яся из толпы, на которой не задерживается 
взгляд. Обладательницами такой внешнос-
ти в основном считают себя женщины 4…7 
возрастных групп (30…50 лет).

Как следует из нашего анализа, пре-
обладающими признаками при самооцен-
ке женщин являются признаки категории 
«Внешние данные». Однако психологичес-
кие исследования показывают, что физи-
ческая привлекательность обеспечивает 
успех только на начальной стадии станов-
ления отношений. Более того, не существу-
ет даже жесткой связи между внешностью 
и успехом в романтических отношениях. В 
удовлетворенности общением, необходи-
мой для продолжения контакта, внешние 
данные партнера отходят на второй план, 
уступая приоритет личностным качествам.

Категория «Личностные качества» 
насчитывает 11 признаков. Высшие ран-
ги здесь занимают социально одобряемые 

признаки: «Верная», «Порядочная», «Доб-
рая», «Хорошая хозяйка». Характерно, что 
признаки, описывающие личностные ка-
чества, используются, как правило, не по 
одному, а в наборе из 2…5. Установлено, 
что эти признаки вообще не используются 
первой возрастной группой (до 20 лет), ми-
нимально второй (20…24 года), а осталь-
ными – более или менее равномерно.

Теперь остановимся на признаках, объ-
единенных в категорию «Наличие детей». 
Первые ее три признака отнесены нами к 
прямо показывающим, что означает соот-
ветствие накопленных частот их использо-
вания процентному соотношению женщин 
с различным числом детей. 

Итак, из всех респонденток, обратив-
шихся в службу знакомств, пятая часть 
(20,7 %) имеет одного ребенка, 6,5 % – 
двух, около 0,5 % трех и более. Два других 
признака этой категории («Детей нет» и 
«Дети взрослые, живут отдельно»), как по-
казал анализ, респондентки не относили к 
разряду обязательных. Лишь 20,5 % жен-
щин использовали признак «Детей нет», 
остальные посчитали необязательным за-
являть это. Также, видимо, не все женщи-
ны, имеющие взрослых детей, сообщили об 
этом в объявлении, считая этот фактор уже 
не определяющим при установлении каких-
либо отношений.

Распределение респонденток с различ-
ным числом детей каких-либо неожидан-
ностей не выявило. Распределение с одним 
и двумя детьми представляет собой полу-
волны, причем первая перекрывает собой 
весь фертильный возраст (1…7 возрастные 
группы) с максимумом в 30…35 лет, а вто-
рая – его более зрелую часть с 25 до 49 лет 
при максимуме в 35…39 лет.

Итак, при самооценке респонденток 
выстраивается следующая иерархия кате-
горий. Первое место с большим отрывом 
принадлежит категории «Внешние дан-
ные», далее с вдвое меньшей частотой ис-
пользуются признаки категории «Личност-
ные качества» и приблизительно с равными 
частотами – категории «Наличие детей», 
«Материальное положение» и «Семейное 
положение».
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Теперь проанализируем признаки, 
формирующие модель потенциального пар-
тнера, т.е. обобщенную модель «Он». Здесь 
также начнем с категории «Материальное 
положение». Понятно стремление респон-
денток устроить отношения с материально 

Наши сомнения о принадлежности 
признака «Самостоятельный» к этой кате-
гории исчезли после специально проведен-
ного опроса женщин, в результате которого 
установлена следующая смысловая трак-
товка этого признака: самостоятельный 
мужчина – это мужчина, способный мате-
риально обеспечить себя и свою семью и не-
зависящий материально и психологически 
от кого бы то ни было.

Исследуя материальные притязания 

обеспеченным человеком. Поэтому суммар-
ная частота встречаемости признаков, ха-
рактеризующих материальное положение 
потенциального партнера, максимальная 
из всех категорий (табл. 2). 

Таблица 2
Основные требования, предъявляемые женщинами 

к потенциальным партнерам-мужчинам

Материальное положение Внешние данные

Признаки % Ранг Признаки % Ранг
Материально независимый 45,3 1 Приятной внешности 6,2 2
Богатый 5,5 6 Рост 65,1 1
Обеспеченный 8,4 5 Красивый 2,8 5
Наличие квартиры 17,2 3 Высокий, сильный 10,6 3
Наличие дачи 1,2 7 Спортивного телосложения 0,8 7
Наличие автомашины 14,5 4 Внешность значения не имеет 1,3 6
Самостоятельный 18,3 2 Привлекательный 6,4 4

Личностные качества Неприемлемые качества

Признаки % Ранг Признаки % Ранг

Порядочный 31,2 1 Пьянство 35,0 1
Трудолюбивый 6,5 3 Судимость 29,2 2
Верный, надежный 9,5 2 Грубость 7,3 5
Наличие юмора 5,1 4 Жадность 9,3 4
Интеллигентный 4,7 5 Злость 4,1 6
Обаятельный 2,6 6 Вредные привычки 13,7 3
Мастер «Золотые руки» 0,6 7 Сексуальная распущенность 2,7 7

Уровень развития Психические отклонения 1,7 9
Признаки % Ранг Занудство 2,1 8

Умный 5,4 4 Жестокость 1,6 10
Образованный 8,3 1 Склонность ко лжи 1,5 11
Наличие интеллекта 7,5 3 Прочие

Воспитанный 8,1 2 Признаки % Ранг

Неглупый 5,0 5 Возраст 79,2 1
Профессия 11,5 3
Наличие детей 2,5 5
Не женат 21,7 2
Семейное положение 
значения не имеет 7,3 4

женщин по возрастным группам, мы ус-
тановили два четко проявленных пика в 
частотах использования этих признаков. 
Характерно, что эти пики достаточно узкие 
и соответствуют одной возрастной группе 
(5 лет). Первый относится к 20…24 годам, 
второй – 35…39, что, на наш взгляд, хоро-
шо коррелируется с двумя волнами брачнос-
ти. Подобная тенденция просматривается и 
при использовании признака «Наличие жи-
лья». Однако из нее выбивается достаточно 
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весомый признак «Наличие автомашины». 
Он примерно с равной частотой фиксирует-
ся во всех возрастных группах, несколько 
уменьшаясь в последних. 

Из признаков категории «Внешние 
данные» явно лидирует признак «Рост», ко-
торый прослеживается во всех возрастных 
группах. Максимальные частоты остальных 
признаков, описывающих внешность потен-
циального партнера, тяготеют к «ранним» 
возрастам. Они практически исчезают, на-
чиная с 8 возрастной группы, т.е. с 50 лет.

Две следующие категории, характе-
ризующие возможного партнера («Лич-
ностные качества» и «Уровень развития»), 
выявили, в общем-то, невысокий уровень 
притязаний. Исключение составил только 
признак «Порядочный», который, на наш 
взгляд, интегрирует представление женщин 
обо всех позитивных нравственных качест-
вах мужчины.

Из негативных качеств женщины всех 
возрастных групп примерно в равной мере 
не приемлют пьянство (1 ранг) и наличие 
судимости (2 ранг). Третий ранг здесь ус-
тойчиво занимает признак «Вредные при-
вычки». Опросом установлено, что этот при-
знак объединяет в основном три негативных 
качества: пьянство, курение, употребление 
наркотиков. На наш взгляд, в объявлени-
ях он является устоявшимся стереотипом и 
используется по принципу «кашу маслом не 
испортишь».

Из категории «Прочих» некоторый ин-
терес представляет признак «Профессия», 
который назван нами так чисто условно. 
Из всех профессий в объявлениях респон-
денток упоминается лишь одна – воен-
нослужащий. В качестве потенциального 
партнера рассматривается обычно офицер 
(общевойсковой, погранвойск, военно-воз-
душных сил, войск УВД). Максимальную 
частотную значимость этот признак имеет 
в двух первых возрастных группах, где хо-
рошо коррелируется с целью «Замужество». 
В последующих группах частота его плавно 
понижается при возрастании коррелируе-
мости с целью «Интимные встречи». К 40…
44 годам он практически исчезает. Случаи 
явного неприятия этой профессии харак-

терны для женщин в возрасте 30…44 года.
При выстраивании иерархии катего-

рий, описывающих притязания женщин к 
возможным партнерам, получается следу-
ющее. На первое место здесь выходит ка-
тегория «Материальное положение», далее 
приблизительно с такой же частотой следу-
ет категория «Негативные качества», затем 
с заметно меньшими частотами «Внешние 
данные», «Личностные качества» и «Уро-
вень развития».

Информацию о брачных ориентациях 
одиноких женщин позволяет получить их 
дифференциация в зависимости от прина-
длежности к различным моделям.

Проведенное исследование позволило 
выявить пять основных моделей одиноких 
женщин в их брачных установках. В качес-
тве основного критерия при моделировании 
выбран возраст женщины, что позволяет 
проследить трансформацию их поло-роле-
вого поведения практически во всем возрас-
тном диапазоне. Выделенные нами модели, 
возможно, не отражают всего многообразия 
ценностных ориентаций женщин, но они 
выявляют главные направления в развитии 
стереотипов их ценностных притязаний. 

Модель 1 (Романтическая). К этой 
модели (20,5 % от всей выборки) мы отнес-
ли респонденток первой возрастной группы 
(до 20 лет), т.е. того периода в жизни, ког-
да у большинства девушек преобладают ро-
мантические, идеализированные установ-
ки, связанные с фазой добрачной любви. 
Примечательно, что возрастная мода этой 
модели составляет 16…17 лет. Именно этот 
возраст характеризуется большим числом 
влюбленностей и приходится на фазу эмо-
циональной незрелости [1]. 

В это время ведется поиск партнера для 
активного веселого времяпрепровождения, 
молодежных тусовок, дискотек. Для этой 
модели присущи групповые (2…4 подруги) 
обращения в службу знакомств, что кос-
венно подчеркивает стремление к приобре-
тению друзей, а не партнера для семейной 
жизни. В качестве цели объявления этой 
моделью выбраны «Дружеские отношения» 
(29 %) и «Знакомство» (48 %). 

Фактические данные в виде таблиц, 
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детально характеризующие рассматрива-
емую модель (как и все последующие), 
приведены в нашей монографии [2]. В 
этих таблицах ранжированы категории с 
наборами признаков, используемые для са-
мооценки респонденток, а также признаки-
требования к потенциальным партнерам. 
Как следует из этих данных, абсолютный 
приоритет при самооценке респонденток 
этой модели занимает категория «Внешние 
данные». Здесь собраны самые привлека-
тельные признаки, характеризующие деви-
чью внешность.

Второй приоритет занимает признак 
«Возраст», который в брачном объявлении 
этой модели выступает как опознаватель-
ный знак лиц определенного социального 
круга. Далее следует категория «Личност-
ные качества», представленная минималь-
ным набором признаков, в той или иной 
комбинации присутствующих практически 
во всех объявлениях. 

Четвертый ранг принадлежит катего-
рии «Негативные качества». В ней присутс-
твуют признаки, относящиеся к разряду 
«внемодельных», т.е. общих для большинс-
тва объявлений рубрик «Знакомства». Для 
первой модели это как раз тот минимальный 
набор, который не окрашен еще собствен-
ным житейским опытом и базирующийся, 
в основном, на социально неодобряемых 
качествах.

Модель 2 («Идиллическая»). Данная 
модель (около 18,8 %) респонденток явля-
ет собой органическое развитие первой, ко-
торое, конечно же, происходит с возрастом. 
Поэтому возрастной диапазон (интервал) 
этой модели мы очертили 19…25 годами. К 
этому времени девушки уже имеют некий 
идеал брачного партнера, составленный, с 
одной стороны, из социально одобряемых 
качеств, с другой, – из прагматических ус-
тановок существующих реалий. 

Как показал анализ объявлений этой 
категории респонденток, основой брачно-
го союза они считают два момента, один из 
которых – обоюдная любовь, а другой – об-
щность интересов и миропонимания.

«Хочу встретить человека с краси-
вой душой и добрым сердцем, хочется 

найти взаимопонимание и, конечно, лю-
бовь. В мои годы еще грезят о настоящей 
чистой любви, когда любящие живут 
одними интересами и мыслями. О себе: 
21/170, студентка...» 

Семья, с точки зрения респонденток 
этой модели, – смысл человеческого сущес-
твования. Ее создание – синоним устроен-
ности и полноты жизни. «Никто замуж не 
возьмет» – это реальная угроза, это оценка-
порицание, которая до сих пор постоянно 
употребляется в повседневном общении по 
отношению к незамужним девушкам. За-
мужество – это социальное признание, вос-
хождение на более высокую общественную 
ступень, сопровождающееся повышением 
самооценки, изменением мироотношения в 
лучшую сторону. Это, таким образом, неко-
торая победа, достижение, которым можно 
гордиться и с которым бывает жаль рас-
статься. Замужнюю женщину можно от-
личить от незамужней по осанке, походке, 
манере говорить.

Поэтому для этой модели характерны 
только две цели, преследуемые в объявле-
ниях: «Замужество» и более нейтральная 
«Знакомство». Первая цель имеет множес-
тво модификаций – от явной формы «хочу 
замуж», через вариации на тему любви: 
«встретить любимого человека», «подарить 
любовь и верность» до скрытой «только для 
серьезных отношений». Знакомство, как 
мы уже говорили, может перейти в фазу 
более серьезных отношений или при непри-
ятии партнера закончиться.

Первый приоритет при самооценке, 
как и у предыдущей модели, занимает ка-
тегория «Внешние данные». Здесь пущены 
в ход все эротические «приманки», свойс-
твенные этому возрасту: 

– «Брюнетка с бирюзовыми глаза-
ми, стройная, хорошенькая...» 

– «Симпатичная девушка с фигурой 
фотомодели...» 

– «Стройная кареглазая брюнетка с 
длинными волосами...».

На втором месте в ряду категорий, ис-
пользуемых при самооценке респонденток 
этой модели, стоит категория «Личност-
ные качества». Признаки этой категории, 
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как и у предыдущей модели, соответствуют 
цели. Здесь на брачный рынок выставля-
ются такие ценности, как скромность, вер-
ность, нежность – неотъемлемые качества 
хорошей жены и спутницы жизни и такие 
качества, как умение хорошо готовить и 
хорошо вести хозяйство – неотъемлемые 
качества хозяйки дома. Не обсуждая здесь 
степень соответствия этих качеств личнос-
тям респонденток, отметим, однако, что 
такой набор личностных качеств вкупе с 
предлагаемыми внешними данными полно-
стью соответствует требованиям «первого 
круга».

Не диссонируют описанному портрету 
и требования, предъявляемые этой моде-
лью к потенциальному партнеру. Здесь уже 
ощутима категория «Материальное поло-
жение», которая вобрала практически все 
признаки, описывающие материальное по-
ложение. Кроме этого, достаточно весома 
и частота их встречаемости. Однако общий 
приоритет у этой модели отдан все же лич-
ностным показателям партнера: внешним 
данным (1 ранг) и личностным качествам 
(2 ранг). Характерным для описываемой 
модели является высокая значимость этих 
категорий и небольшой разрыв в суммар-
ной частоте встречаемости их признаков 
(без учета самого весомого признака “Рост” 
категории “Внешние данные”). К общему 
фону категории «Негативные качества», со-
ставленному из «внемодельных» признаков: 
пьянство, судимость, вредные привычки, у 
описываемой модели добавились, видимо, 
личные компоненты: грубость и жадность.

Модель 3 («Зрелость»). Ранее при ха-
рактеристике признаков, определяющих 
социальную группу «одинокие женщины», 
мы уже использовали понятие «второй круг 
жизни», предложенное литовскими соци-
ологами. Это понятие связано с распадом 
семейных отношений и переходом супругов 
во второй круг жизни.

Социологи выделяют несколько пери-
одов распада семьи. Первый приходится 
обычно на самое начало семейной жизни, 
которая вдруг оказывается далеко не такой 
легкой, полной удовольствий и развлече-
ний, какой представлялась до обмена коль-

цами. Многие молодые люди воспринимают 
первые симптомы распада как конец всему, 
т.к. обыденный максимализм романтичес-
кой любви не вмещает в себя иных пред-
ставлений.

Когда двое встречаются, они практи-
чески ничего не знают друг о друге. Первый 
источник информации – это внешность, и 
некоторые выбирают себе пару именно по 
внешнему виду. Но это, как ни странно, 
не такое уж частое явление, потому что 
привлекательность и даже сексапильность 
зачастую не зависят от роста, веса и иных 
параметров. Что еще? Голос, характер, ув-
лечения, вредные и полезные привычки… 
Для дружеских отношений вроде бы до-
статочно, да и для интимного притяжения 
тоже. 

При прогнозировании семейной сов-
местимости все сложнее: в отличие от 
совместимости сексуальной, которую еще 
можно как-то прогнозировать, семейную 
гармонию предсказать трудно. Но как уз-
нать, смогут ли будущие супруги жить вмес-
те, когда их встречи-праздники перерастут 
в ежедневную рутину. 

Следующий «уровень» распада семей 
приходится на 25…29 лет, за ним – на 35…
39 лет. В чем же кроются причины разводов 
в 25…29 лет? Ведь все устоялось, есть жи-
лье, подросли дети… Видимо, эти причины 
можно определить как запоздалую реакцию 
на трудности первых лет жизни. Пока мо-
лодые воевали за место под солнцем, про-
водили бессонные ночи у постели первенца, 
им было некогда остановиться, оглянуться, 
присмотреться к живущему рядом челове-
ку. И вот наступило время, когда можно 
расслабиться и зажить спокойно. Но про-
исходит это далеко не всегда: выплескива-
ется накопленное раздражение, усталость 
от борьбы с трудностями переносится на 
якобы невыносимый характер партнера... 
Брак распадается.

Следующая опасная черта – так назы-
ваемый кризис середины жизни. В той или 
иной форме большинство супружеских пар 
переживают этот кризис и связанный с ним 
кризис супружеских чувств. Обозримость 
оставшегося отрезка жизни, необходимость 
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подвести предварительные ее итоги, жела-
ние взять от нее то, что еще можно успеть, 
– все это настоятельно может встать перед 
человеком, заставить его пересмотреть об-
раз своего «Я», а значит, и своего супруга. 
Эти глубинные и трудно поддающиеся ана-
лизу (а тем более – самоанализу) процессы 
могут внешне проявляться самым различ-
ным образом, однако общим знаменателем 
служит потребность в новом.

Мы очень кратко рассмотрели основ-
ные периоды жизни человека, переводя-
щие его во «второй круг». Теперь приступим 
к описанию выделенной нами модели.

Стихийные социально-психологичес-
кие нормы расценивают вступление челове-
ка во «второй круг жизни» как поражение, 
жизненную неудачу. Ни работа, ни раз-
влечения не спасают. Женское одиночест-
во, порожденное неустроенностью личной 
жизни, сопровождается, как правило, про-
должительным стрессом и может расцени-
ваться как одна из самых разрушительных 
социальных болезней.

Возрастной диапазон модели «Зре-
лость» очень широк, он охватывает 1…7 
возрастные группы. За возрастной крите-
рий выделенной модели нами принят фер-
тильный возраст, верхняя граница которого 
в России установлена в 49 лет. К этой моде-
ли мы отнесли респонденток, имеющих де-
тей, а также бездетных одиноких женщин, 
разведенных и вдов до 50 лет, всего 42,2 % 
от всей выборки.

Столь широкий возрастной диапазон 
подвинул нас к идее дифференциации рес-
понденток внутри этой модели. В качестве 
критерия выделения подтипов послужило 
наличие (отсутствие) детей. К первому под-
типу мы отнесли респонденток, имеющих 
детей. Ко второму – не имеющих, сюда же 
отнесены женщины, имеющие взрослых 
детей, живущих отдельно.

Вообще, тема «детей» звучит в боль-
шинстве интервью и объявлений респон-
денток этой модели: от простой констата-
ции факта наличия детей до желания иметь 
«отца и воспитателя ребенку», от заявлений 
«хочу родить ребенка» до «заменю мать ва-
шему ребенку». Критерий «наличие (от-

сутствие) детей» выступает также в качес-
тве модификатора цели объявления у этой 
модели. Так сложилось, что многие матери-
альные, социальные, личностные моменты, 
характеризующие сложившуюся жизнь, 
имеют «цену» в борьбе за привлечение вни-
мания возможного партнера. Осознавая, 
что ребенок в большинстве своем оказыва-
ется негативным фактором, препятствую-
щим новому браку, женщины первого типа 
исследуемой модели как бы уравновеши-
вают его такими своими качествами, как 
молодость, здоровье, привлекательность, 
позитивными личностными достоинствами 
и формулируют конкретную цель – созда-
ние семьи.

– «Для создания семьи хочу позна-
комиться с надежным мужчиной, любя-
щим детей, о себе: Марина, 32/162, не 
склонная к полноте, привлекательная 
шатенка, глаза карие, сыну 3 года...»

– «Молодая мама (сыну 2 года) хо-
тела бы найти свою половинку в лице 
интеллигентного, порядочного мужчи-
ны. Симпатичная, с хорошей фигурой, 
не богатая, но современная блондинка, 
25/159...»

Такая ясность и конкретность цели 
присуща самым молодым представительни-
цам модели, еще считающим, что первый 
неудачный опыт семейной жизни и малень-
кий ребенок, подрощенный мамой и бабуш-
кой, – просто черновой набросок будущей 
счастливой жизни. Для этого типа еще ха-
рактерны идиллические веяния, присущие 
двум предыдущим моделям.

– «Молодая (23), невысокая, строй-
ная блондинка ищет своего единствен-
ного, обаятельного, привлекательного, 
высокого, материально независимого 
молодого человека, который не спосо-
бен на ложь и предательство, который 
стал бы для меня любящим мужем, а для 
моего сына любящим отцом...»

Далее с возрастом и, особенно с по-
явлением второго ребенка у первого типа 
женщин рассматриваемой модели одно-
значность цели постепенно исчезает, она 
становится вариантной.

– «Если тебе 37…43, выше 170, если 
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для тебя национальность не имеет зна-
чения, напиши нам. Маме 37 лет, сын-
школьник. Не нужны золотые горы, ну-
жен настоящий друг, не увлекающийся 
спиртным...»

– «Разведенная женщина 33 лет, 
простой, приятной внешности, сыну 12 
лет, желаю познакомиться с мужчиной 
от 30 до 45 лет. На брак не претендую, 
но возможно совместное проживание, 
т.к. устала от одиночества...»

В других объявлениях – сетования на 
неустроенность бытовых проблем и надеж-
да найти мужчину-хозяина.

– «Ну вот, опять не наточены ножи. 
Ох уж эти ножи. И выключатель раз-
болтался, и трубы текут. Мужчины! 
Неужели среди вас не осталось ни од-
ного, который заметил бы все эти ме-
лочи? Может быть найдется хотя бы 
один, способный справиться с этим и со 
многим другим. Мне 34/167, двое детей, 
разведена...»

Видимо, крайним проявлением сниже-
ния целевых ожиданий является установка 
на «любого», встречающаяся у старших воз-
растных групп респонденток этой модели. 
Здесь цель объявления конкретно не обоз-
начается. И тогда сквозящая неустроен-
ность быта, приближающаяся старость уже 
«согласны» на то, что «внешность значения 
не имеет», и лишь бы «мало пил»…

Мы рассмотрели целевые ожидания 
респонденток первого типа обсуждаемой 
модели. Каков же спектр этих ожиданий у 
второго типа – женщин, не имеющих де-
тей?

Прежде заметим, что представитель-
ницы этого типа в меньшей мере испыты-
вают гнет материально-бытовых проблем, 
нежели женщины, имеющие хотя бы од-
ного ребенка. Так сложилось, что в ущерб 
всем другим социально-значимым функ-
циям женщины приоритет их жизни пере-
местился на работу и карьеру. Естественно, 
что они стоят на более высокой социальной 
ступени, больше времени могут уделить 
своей внешности, отдыху. Это делает их 
более предпочтительными на брачном рын-
ке. Однако, осознавая это, целевые ожида-

ния этого типа женщин не ограничиваются 
только созданием семьи:

– «Где вы, мужчины? Знаю, что сре-
ди вас есть много прекрасных одиноких 
людей, предлагаю вам свою нежность 
и дружбу и все, что нужно для счастья 
вдвоем. Мне 45/162, мат. независи-
ма, есть хорошая квартира. Надеюсь и 
жду...»

– «Подругой, любовницей, женой 
способна стать для нежного, спокойно-
го мужчины. Лариса, 36/168, в/образо-
вание, материально независима, бездна 
достоинств, минимум недостатков...»

Признаки самооценки респонденток 
этой модели каких-либо комментариев не 
требуют. Отметим только, что и они твердо 
придерживаются правил «брачного рынка», 
понимая, что хотя нормативное поведение 
и предполагает скромность и умалчивание 
о собственных достоинствах, в условиях 
брачной конкуренции человек вынужден 
создавать выигрышный образ.

Анализ признаков-требований, предъ-
являемых этой моделью к потенциальному 
партнеру, показал следующее. По сравне-
нию с предыдущими моделями здесь зна-
чительно «активизировалась» категория 
«Материальное положение» (2-й ранг), 1-й 
ранг отдан категории «Личностные качест-
ва», самой представительной по количеству 
признаков и весомой по частоте их встре-
чаемости. Характерной особенностью этой 
модели является значительное снижение 
значимости категории «Внешние данные». 
Ее поддерживают только самый весомый 
признак «Рост» и примерно равновесомые 
признаки «Приятной внешности» и «Вне-
шность значения не имеет».

Модель 4 («Осень»). Респондентки 
данной модели (12,1 %) объединяют стар-
шие возрастные группы исследованной вы-
борки. Это в основном женщины пред- и 
пенсионного возрастов, которые испыты-
вают гамму противоречивых чувств (сом-
нения, неловкость, надежду) при обраще-
нии в службу знакомств. Над ними, как ни 
над кем, еще довлеют прежние социально-
психологические нормы, им труднее пре-
одолеть женское самолюбие. Они прекрас-
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но осознают, что «может быть и смешно 
выглядит, когда женщина такого возраста 
ищет по объявлениям знакомства с целью 
замужества», однако находят в себе силы 
противостоять этому.

Основной лейтмотив всех объявлений 
– одиночество. А в этом возрасте оно осо-
бенно тревожит: «одиночество сегодня, за-
втра, послезавтра...» «одиноким быть очень 
трудно, даже если ты материально незави-
сим...» Другой важный мотив, звучащий в 
объявлениях, – «надежда», которую рес-
пондентки связывают с их публикацией:

– «Вдова. Хотя мало верю в серьез-
ность знакомств по объявлению, но все-
таки надеюсь на встречу...»

– «Вдова. Умерла часть моей души, 
и я опустошила себя. Но еще надеюсь, 
что встречу...»

Исследуемую модель можно рассмат-
ривать как возрастное развитие моделей 
«второго круга». В чем же ее отличие? Во-
первых, если у модели «второго круга» в 
качестве цели преобладало «замужество», 
то здесь эта цель практически не просмат-
ривается. Она трансформируется в другие: 
«нужен друг и помощник», «для дружеских 
отношений», «разделить свое одиночество», 
«найти попутчика жизни» и т.п. Во-вторых, 
при самооценке респонденток значительно 
сместились акценты. Так, первый приори-
тет теперь занимает признак «Возраст», 
второй отдан категории “Материальное по-
ложение». Как таковой менее звучит при-
знак «Материально независима», однако все 
другие признаки этой категории, имеющие 
высокие частоты встречаемости, позволяют 
нарисовать, в общем-то, материально бла-
гополучный портрет. Третий ранг прина-
длежит категории «Личностные качества». 
Признаки этой категории, характеризую-
щие женщин этой модели как прекрасных 
хозяек с набором самых привлекательных 
женских качеств, удачно дополняют пор-
трет и создают образ добропорядочной 
независимой женщины, обладающей пре-
красными человеческими качествами и на 
склоне лет волею судьбы оказавшейся оди-
нокой. И это действительно так:

– «Есть квартира, машина, дача, 

одиночество... Нет друга, мужа, води-
теля. 54/156, приятной внешности...»

– «Вдова. Все необходимое для нор-
мальной жизни есть. Нет тебя...»

Определенное родство с моделью «Зре-
лость» обнаруживается в неизменности ак-
центов при формировании приемлемого 
образа желаемого партнера. Здесь также 
приоритет за личностными качествами, 
хотя «окраска» признаков несколько смес-
тилась из чувственной области (нежный, 
добрый, ласковый) в прагматическую (тру-
долюбивый, аккуратный, «умелые руки»). 
Отличительной особенностью исследуемой 
модели является практическое отсутствие 
притязаний к уровню интеллектуального 
развития потенциального партнера.

Модель 5 («Интимные встречи»). 
Одной из современных тенденций разви-
тия «брачного рынка» является широкое 
появление предложений интимного харак-
тера. Оговоримся сразу, что целью нашего 
исследования не является анализ и обсуж-
дение морально-нравственных аспектов 
этой проблемы, поэтому мы ограничимся 
только констатацией самого факта. Однако 
в качестве постановки проблемы, отличаю-
щейся от общепринятых взглядов на сферу 
интимных притязаний женщин, приведем 
выдержки из статьи психолога Н.Н. Нари-
цына [3]. В частности, он пишет, что по-
рой складывается ощущение, что в нашем 
обществе, точнее, в его сексуальной культу-
ре все поставлено с ног на голову. Так, если 
мужчина постоянно окружен огромным 
числом влюбленных в него женщин – та-
кого в обществе, как правило, уважают и 
никто не вникает ни в причины такого по-
ведения мужчины, ни в его ощущения по 
этому поводу. 

Подобное поведение женщины тради-
ционно считалось как недостойное. Причин 
такого поведения несколько: это и нимфо-
мания, рассматриваемая как психиатри-
ческое расстройство, связываемое с пора-
жением психики, а то и непосредственно 
мозга; это и проституция – проблема не 
столько психологическая, сколько соци-
альная. Подавляющее большинство «дам 
полусвета» относятся к этой профессии с 
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холодным расчетом. Они занимаются ею не 
потому, что им хочется каждый день менять 
партнеров: просто другого способа зарабо-
тать на жизнь они не видят. 

Другое дело смена половых партнеров 
«ради удовольствия», а чаще для коллек-
ции, она никак не связана с сексуальными 
желаниями. Иначе говоря, женщина может 
перебирать одного партнера за другим, не 
испытывая ни к кому из них интимного вле-
чения. Зачем же в таком случае ей понадо-
бились все эти мужчины? Такое поведение 
характеризует женщин демонстративного 
типа личности, которые постоянно нужда-
ются в новых впечатлениях. Такие женщи-
ны любят путешествовать по незнакомым 
местам, бывать в театрах и на концертах, 
часто меняют стиль одежды – в общем, вся-
чески стремятся получить побольше вне-
шних впечатлений от окружающего мира. 
Дамы такого типа (демонстративные лич-
ности) очень общительны и легко сходятся 
с людьми, постоянно стремятся к новым 
знакомствам и встречам – в том числе и 
вне постели. Любят вечеринки, прекрасно 
чувствуют себя в толпе, особенно если на 
них обращают внимание – неважно, по ка-
кому поводу. И главное – такая женщина 
стремится к постоянным «психологичес-
ким поглаживаниям», к комплиментам, в 
первую очередь одобрению ее внешности, 
восхищению окружающих ее физической 
привлекательностью. В частности, очень 
желаемы знаки внимания мужчин – толь-
ко в целях дополнительного подтверждения 
этой привлекательности.

Такая женщина, обращающая на себя 
внимание в любой толпе, общительна и 
постоянно ожидающая ухаживаний. На 
нее первую мужчины обратят внимание, с 
ней будут беседовать и танцевать, а она не 
откажет никому в своей благосклонности – 
потому что чем больше у нее поклонников, 
тем более комфортно она себя чувствует 
как личность. Что главное для демонстра-
тивной дамы? Постоянная уверенность в 
собственной неотразимости. И внимание 
мужчин – главный критерий собственной 
оценки. 

Часто такие женщины набирают пок-

лонников и сами целенаправленно доводят 
их до постели. Но цель у них более прозаич-
ная. Они собирают коллекцию новых впе-
чатлений, без которых жизнь кажется им 
бессмысленной. Новые лица, новые тела 
– такая коллекция порой составляет цель 
жизни ярко выраженной демонстратив-
ной дамы. Чаще всего этими женщинами 
движет действительно спортивный азарт 
– вернее, охотничий: они обращаются с 
мужчинами, как охотники с добычей. Эти 
женщины стремятся одержать как можно 
больше побед, как можно чаще разбивать 
мужские сердца – все это исключительно 
ради подтверждения собственной привле-
кательности. Причина подобного поведе-
ния – ее собственное бессознательное. По-
чему глубинные порывы толкают женщину 
на такие поступки, на такие оценки и пред-
почтения – она сама не знает. Ответить на 
этот вопрос – задача специалиста-психоте-
рапевта или психоаналитика. И часто такие 
женщины сами мучаются оттого, что чуть 
ли не насильно заставляют себя жить с од-
ним и тем же мужчиной, даже порой выхо-
дят замуж. Но через некоторое время начи-
нают изменять мужу или просто уходят от 
него.

Как свидетельствуют наши данные, об-
суждаемая модель (14,4 % всей выборки) 
в возрастном спектре респонденток имеет 
стабильное распределение на уровне око-
ло 20 % со второй по седьмую возрастные 
группы и один выраженный максимум (33 
%), приходящийся на 35…39 лет. Этот пе-
риод как раз и соответствует упомянутому 
нами ранее кризису середины жизни.

Фактические данные показывают, что 
обсуждаемая модель предельно проста по 
своему оформлению как признаками само-
оценки, так и признаками-требованиями.

Таким оформлением создаются пред-
посылки предельно простых отношений 
между полами, напоминающими отноше-
ния купли-продажи или обмена. Действи-
тельно, с одной стороны, предлагаются кра-
сиво оформленные эротические приманки, 
спектр которых достаточно широк, в обмен 
на интимные услуги определенного рода:

– «Вдова 36/164, полненькая, с пыш-
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ной грудью, симпатичная, хочет позна-
комиться с деловым мужчиной для при-
ятных встреч...»

– «Красивая, стройная, изящная, 
длинноногая женщина ищет постоянно-
го любовника 25…35 лет...» 

Таким образом, ведущими категория-
ми при самооценке этой модели являются 
«Внешние данные» (2-й ранг) и «Личнос-
тные качества» (3-й ранг). И если первая 
содержит практически максимальный на-
бор наиболее привлекательных женских 
признаков, то вторая – только качества, 
усиливающие притягательный эффект 
первых: женственная, нежная, ласковая, 
темпераментная. Четвертый ранг занима-
ет категория «Материальное положение». 
Признаки этой категории, по нашему мне-
нию, играют достаточно большую роль в 
достижении цели брачного объявления, во 
всяком случае, однозначно разграничива-
ют сферы возможных отношений. В одном 
случае это материально независимая жен-
щина, желающая только удовлетворить 
свои сексуальные потребности:

– «Леди 26/180, есть квартира, ВАЗ 
– 099, дача, ищу любовника любого воз-
раста, только для секса». 

В другом – на предполагаемого любов-
ника ложатся определенные материальные 
обязательства.

Определенную смысловую нагрузку 
в категории «Семейное положение» несет 
признак «Замужем». Он играет, на наш 
взгляд, двоякую роль – во-первых, автома-
тически выводит респондентку из разряда 
женщин «легкого поведения» и, во-вторых, 
косвенно информирует о заметно меньшем 
риске венерических заболеваний. 

– «Краснокаменцы! Познакомлюсь 
с мужчиной исключительно для секса, 
для встреч в дневное время. Мне 36, за-
мужем. Вы – женаты, возраст 36 плюс-
минус 5. Наличие интеллекта и а/м 
крайне желательно».

Анализ признаков-требований, предъ-
являемых данной моделью к потенциаль-
ным партнерам, выявил приоритет ка-
тегории «Материальное положение», что 
поддается объяснению. Для одной катего-

рии респонденток материальный достаток 
партнера является обязательным условием, 
и отношения здесь можно квалифицировать 
как акт купли-продажи интимных услуг:

– «Молодая привлекательная девуш-
ка 24 лет ищет богатого спонсора на ва-
ших условиях, мужчину до 35 лет. Же-
лательно высокого и привлекательного».

Для другой – материальная состоя-
тельность партнера является красивым фо-
ном (автомашина, подарки, рестораны) их 
отношений. Особую категорию среди ищу-
щих спонсоров составляют студентки. 

– «Симпатичная молодая девушка 
будет любовницей мужчины с кварти-
рой, который окажет материальную 
помощь и частично оплатит обучение в 
вузе. Внешность и возраст значения не 
имеют...»

– «Две красивые, молодые и умные 
студентки последних курсов ищут со-
стоятельных спонсоров для продолже-
ния учебы. Возраст значения не имеет, 
рассмотрим и ответим на любые пред-
ложения».

Каждая респондентка имеет свой об-
раз «идеального любовника», который фор-
мируется при использовании признаков ка-
тегории «Личностные качества», «Внешние 
данные» и «Уровень развития» (соответс-
твенно 2, 3 и 4-й ранги). Они представлены 
большим количеством признаков, однако 
каждый из них имеет небольшую часто-
ту встречаемости. Исключение составляет 
лишь признак “Порядочность”, выступаю-
щий своеобразным гарантом конфиденци-
альности отношений.

Анализируя процентное соотношение 
рассмотренных мотивационных моделей 
женщин в общей выборке, можно отметить 
следующее. Во всех выборках, без исклю-
чения (как по годам, так и по источникам 
информации), преобладают респондентки, 
отнесенные нами к модели «Зрелость». В 
ней собраны воедино все признаки, харак-
теризующие социальную группу “одинокие 
женщины”. Здесь и длительное отсутствие 
постоянного партнера, и сформировавшее-
ся состояние внутреннего разлада, воспри-
нимаемое как неполноценность своих отно-
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шений с миром, и еще не угасшее чувство 
надежды. Хотя много пережито, но есть 
еще силы и здоровье, сохранилась женская 
привлекательность... 

Однако одиночество, порожденное не-
устроенностью личной жизни, сквозит пос-
тоянной доминантой, формируя стереотип 
безысходности. Он переживается по-разно-
му – безропотно с чувством обиды, сопро-
вождающимся претензиями к другим или к 
судьбе, либо с выраженной наступательной 
тактикой в решении своей судьбы. 

Определяющей особенностью совре-
менных женских брачных объявлений яв-
ляется разнообразие целей, преследуемых 
женщинами. При анализе объявлений ус-

тановлено всего двенадцать разновиднос-
тей целей. Три из них («Платоническая 
любовь», «Наследование квартиры», «Для 
выезда за границу») встречены в единич-
ных проявлениях. Из оставшихся девяти 
(«Знакомство», «Замужество», «Дружеские 
отношения», «Интимные встречи», «Разо-
вые встречи для проведения праздника или 
отдыха», «Спонсорство», «Совместный биз-
нес», «Заменю мать ребенку», «Рождение 
ребенка»), ощутимую частотную значи-
мость имеют лишь первые четыре. 

Процентное соотношение этих целей, 
заявленных в брачных объявлениях всех 
возрастных групп респонденток, иллюстри-
руют диаграммы рис. 1. 

Рис. 1. Соотношение целей брачных объявлений в различных
возрастных группах:

ряд 1 – «Разовые встречи»; ряд 2 – «Дружеские отношения»; ряд 3 – «Интимные встречи»; ряд 4 – «Зна-

комство»; ряд 5 – «Замужество»

Попытаемся проследить основные от-
личия в оформлении брачных объявлений, 
обусловленных различными целями. При 
этом будем оперировать обобщенными по-
казателями-категориями, объединяющими 
признаки одной тематической направлен-
ности, исследованные в работе [4]. На рис. 
2 для каждой модели приведены по две диа-
граммы. Левые иллюстрируют соотноше-
ние категорий самооценок респонденток, 
правые – категорий-требований к потен-
циальным партнерам. 

На всех диаграммах по оси «У» в про-
центах указана суммарная частота встреча-
емости признаков, образующих категории, 
по оси «Х» цифрами обозначены категории. 
На левых диаграммах: 1 – материальное 
положение; 2 – внешние данные; 3 – лич-

ностные качества; 4 – семейное положение; 
5 – дети; 6 – возраст. На правых диаграм-
мах позиции 1–3 и 6 соответствуют тем же 
категориям, что и на левых: 4 – уровень 
развития; 5 – негативные качества.

Основной целью, преследуемой пер-
вой моделью («Романтическая»), является 
приобретение друзей для активного весело-
го времяпрепровождения. В соответствии с 
ней на брачном рынке превалирует катего-
рия «Внешние данные», объединяющая са-
мые привлекательные признаки, характе-
ризующие девичью внешность. Категория 
«Личностные качества» проявлена менее 
заметно, а ее наполнение полностью соот-
ветствует цели (признаки: веселая, инте-
ресная, с чувством юмора).
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Рис. 2. Сопоставление моделей по категориям самооценки респонденток

(левый ряд) и катериям-требованиям к потенциальным партнерам
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Модель 2 «Идиллическая» 
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Модель 3 «Зрелость» 
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Модель 4 «Осень» 
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Модель 5 «Интимные встречи» 
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Основной мотив, звучащий в объявле-
ниях респонденток третьей модели («Зре-
лость»), – это одиночество. Цель объявле-
ния в большинстве случаев конкретно не 
обозначается и в общем виде может тракто-
ваться как поиск жизненного партнера. 

Категории самооценки третьей модели 
выявляют более объективную характерис-
тику внешних данных и личностных ка-
честв. Приобретенный жизненный опыт, 
боязнь повторных ошибок формируют со-
вершенно другой по сравнению с предыду-
щими моделями портрет потенциального 
партнера. Его эмоциональная окраска заме-
няется на более прагматическую. Ведущие 
позиции теперь занимают категории Цель, 
заявляемая второй моделью («Идилличес-
кая»), совершенно иная – замужество и 
создание семьи. Однако ее оформление ка-
тегориями в общем-то, аналогично преды-
дущей. Здесь также преобладают категории 
«Внешние данные» и «Личностные качест-
ва». И если первая практически не измени-
лась, то вторая стала заметно весомее и из-
менилась качественно. На брачный рынок 
выставляются ценности, характеризующие 
женщину как верную жену и хозяйку дома 
(скромность, верность, нежность, умение 
хорошо готовить и вести хозяйство). Такой 
же качественный сдвиг проявился и в тре-
бованиях, предъявляемых этой моделью к 
потенциальному партнеру. Также здесь уже 
ощутима категория «Материальное положе-
ние» и заметно полнее представлена «Нега-
тивные качества». «Личностные качества» 
и «Материальное положение», а категория 

«Внешние данные» по частоте встречаемос-
ти здесь не выделяется из остальных.

Появившаяся и достаточно значимая 
категория «Уровень развития», а также воз-
росшая значимость категории «Негативные 
качества» позитивно дополняют нарисован-
ный портрет потенциального партнера, в 
какой-то мере даже идеализируя его. Такая 
общая картина вуалирует другие встречае-
мые целевые мотивы, например, установку 
только на создание семьи или на «любого», 
лишь бы «мало пил».

Цель «Замужество» практически 
не просматривается в четвертой модели 
(«Осень»). Она трансформируется в дру-
гие: «Нужен друг и помощник», «Для дру-
жеских отношений» и т.п. При самооценке 
респондентки создают образ добропорядоч-
ной, независимой женщины, обладающей 
прекрасными человеческими качествами 
и на склоне лет волею судьбы оказавшей-
ся одинокой. При формировании образа 
желаемого партнера приоритет остается 
за личностными качествами, которые при-
обретают еще более прагматическую на-
правленность (трудолюбивый, аккуратный, 
«умелые руки»). Заметно снижены требова-
ния к материальному положению и челове-
ческим слабостям (вредным привычкам).

Приведенный анализ целевых мотива-
ций женских брачных объявлений показал, 
что заявляемая цель определяет схему по-
ло-ролевого поведения женщины, прояв-
ляющуюся в наборе собственных качеств и 
желательных – потенциального партнера.

Литература

1. Тийт Э.-М. Проблемы выбора будущего спутника жизни у молодежи / Современная семья. – 

М.: Финансы и статистика, 1982. – С. 30-36.

2. Романова Н.П., Осинский И.И. Одинокие женщины. – Чита: ЧитГУ, 2000. – 231 с.

3. Нарицын Н.Н. Женщины нелегкого поведения // «Аиф-любовь». № 9, май 1998.

4. Романова Н.П. Мотивация добрачных контактов женщин в современных условиях (кон-

тент-анализ) /_ Вестник ЧитГТУ, 1997. – Вып. 4. – С. 146-166.

Романова Н.П., д-р социол. наук, профессор, Чи-

тинский государственный университет (ЧитГУ)

rik-romanova-chita@mail.ru

Научные интересы: философия одиночества, 

гендерные исследования, деловые коммуникации

Коротко об авторе  Briefly about the author

N. Romanova, Dr. Sc. (Sociology), Full Professor, 

Chita State University (ChSU)

Areas of expertise: phylosophy of loneliness, gender 

research, buisness communications



137

Книгоград

Книгоград

Локоть Л.И., Рыбак А.О. Правовое ре-
гулирование городской ландшафтной архитек-
туры: научное издание. – Чита: ЧитГУ, 2010. 
– 117 с.

В монографии исследованы законодатель-
ные основы и проблемы государственного ре-
гулирования в сфере ландшафтной архитек-
туры городов. Выполнен анализ деятельности 
по благоустройству и озеленению территории 

муниципального образования городского округа "Город Чита". Рассматриваются пути 
повышения эффективности управления и формирования городской градостроительной 
политики

Романова Н.П., Якимов М.А. Муни-
ципальные служащие: профессиональный ас-
пект: научное издание. – Чита: Поиск, 2009. – 
207 с.

В монографии отмечен значительный де-
фицит высокоразвитого профессионального 
ресурсного потенциала муниципальных слу-
жащих, что не может обеспечить эффективной 
реализации управленческих функций в муни-

ципальных образованиях. Анализ исследований показал, что повышение профессиональ-
ной пригодности муниципальных служащих необходимо осуществлять через системное 
обучение, обеспечивающее преодоление отставания потенциала личности от изменений, 
происходящих во внешней среде. Овладение необходимыми знаниями, умениями, навы-
ками, поддержание их в актуальном состоянии и стремление к достижению профессио-
нального мастерства является служебной обязанностью всех муниципальных служащих. 
В работе переосмыслены существующие подходы к процессу подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации муниципальных служащих.

Монография может быть полезна преподавателям, руководителям, а также всем, кто 
интересуется проблемой муниципального управления
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