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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ КАТЕГОРИИ 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 
THEORETICAL PROBLEMS OF RESEARCH 
OF A CATEGORY «ECONOMIC SAFETY»

Рассмотрены теоретические проблемы иссле-
дования категории «экономическая безопасность». 
Определена категория экономической безопасности 
через устойчивость, интересы, независимость и 
синтетический подход 

Ключевые слова: национальная безопасность, 
экономическая безопасность, подход, катего-
рия, угроза, интересы

In article theoretical problems of research of a cat-
egory «economic safety» are considered. The category 
of economic safety through «stability», «interests», «in-
dependence» and the synthetic approach is defined

Key words: national safety, economic safety, the ap-
proach, category, threat, interests

В современной науке экономическая бе-
зопасность рассматривается как со-

ставная часть национальной безопасности 
государства [5]. Категория «националь-
ная безопасность» шире категории «эко-
номическая безопасность»: она включает 
оборонную, информационную, экологи-
ческую, энергетическую безопасность и 
т.д. [14]. Исследуя различные аспекты 
безопасности, следует выделить основные 
условия, выдвигающие на первый план те-
оретическую проблему исследования кате-
гории «экономическая безопасность»: 

– различия в национальных интере-
сах; 

– ограниченность ресурсов государс-
тва; 

– рост конкуренции в производстве и 
сбыте товаров, повышение конкурентос-
пособности одних стран, рассматриваемое 

другими как реальная угроза националь-
ным интересам.

При исследовании категории «эконо-
мическая безопасность» возникает необ-
ходимость исследования содержания ряда 
общих понятий, в частности, опасность, 
безопасность, развитие, устойчивость, 
критерий, индикатор, пороговое значе-
ние и угроза. Деятельность по обеспече-
нию безопасности государства возникает в 
ходе разрешения противоречия между объ-
ективной реальностью, которой является 
опасность, потребностью социума предо-
твратить ее, локализовать, устранить пос-
ледствия опасности.

С момента своего появления челове-
ческая цивилизация живет в окружении 
постоянных угроз, исходящих извне и су-
ществующих внутри его. Они исходят из 
различных источников опасности. Опас-
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ность может быть представлена как объек-
тивно существующая возможность негатив-
ного воздействия на социальный организм, 
в результате которого ему может быть 
причинен какой-либо ущерб, вред, ухуд-
шающий его состояние, придающий его 
развитию нежелательные динамику или па-
раметры (характер, темпы, формы и т.д.). 
Опасность становится объектом деятельнос-
ти по обеспечению государства. К факторам, 
несущим в себе опасность, относят: 

– естественно-природные;
– технические;
– социально-экономические. 
Безопасность – это результат эконо-

мической деятельности по обеспечению су-
ществования и возможного прогрессивного 
развития граждан и государства в целом. 
Она имеет множественную определенность. 
В одном случае безопасность предполага-
ет возможность предотвращать ущербы и 
потери, в других – характеризует степень 
защищенности жизненно важных интере-
сов общества, в-третьих – поддерживает 
устойчивый уровень развития экономики, 
направленный на обеспечение безопаснос-
ти, в том числе и экономической. 

Для лучшего понимания сущности 
категории «экономическая безопасность» 
важно уяснить её связь с понятиями раз-
витие и устойчивость. Развитие – необ-
ратимый процесс, направленный на изме-
нение материальных и духовных объектов 
с целью их усовершенствования. Измене-
ние материи и сознания, их универсальное 
свойство, всеобщий принцип объяснения 
истории природы, общества и познания. 
Развитие является одним из компонентов 
экономической безопасности. Если эко-
номика не развивается, то сокращаются 
возможности её выживания, а также со-
противляемость и приспособляемость к 
внутренним и внешним угрозам. Устойчи-
вость и безопасность – важнейшие харак-
теристики экономики как единой системы. 
Их не стоит противопоставлять, из них 
каждая по-своему характеризует состоя-
ние экономики. Устойчивость экономики 
характеризует прочность и надежность её 
элементов, вертикальных, горизонтальных 

и других связей внутри системы, способ-
ность выдерживать внутренние и внешние 
«нагрузки». 

Важную роль в рамках исследования 
категории «экономическая безопасность» в 
экономической науке играет установление 
основных критериев и индикаторов эконо-
мической безопасности.

Под критерием экономической безо-
пасности понимается оценка состояния 
экономики с точки зрения обеспечения эко-
номической безопасности, а именно, оценка:

– ресурсного потенциала и возможнос-
тей его развития;

– уровня эффективности использова-
ния факторов производства (труда, капи-
тала, природных ресурсов);

– конкурентоспособности экономики;
– целостности экономического простран-

ства;
– экономического суверенитета, неза-

висимости;
– социальной стабильности.
В систему индикаторов экономической 

безопасности (ИЭБ) включают уровень и 
качество жизни, темпы инфляции, норму 
безработицы, экономический рост, госу-
дарственный долг, встроенность в мировую 
экономику, состояние золотовалютных ре-
зервов, деятельность теневой экономики, 
состояние экологии. 

Для трактовки экономической безо-
пасности важно выделить такие понятия, 
как пороговые значения и угрозы. Порого-
вые значения характеризуют предельные 
значения индикаторов, игнорирование ко-
торых препятствует нормальному разви-
тию экономики, социальной сферы и при-
водит к формированию разрушительных 
тенденций в области производства и уровня 
жизни населения. Превышение пороговых 
значений ведет к формированию угроз, ко-
торые тормозят развитие экономики, так 
как угроза – это совокупность условий и 
факторов, создающая опасность интересам 
граждан, общества и государства, а также 
национальным ценностям и национально-
му образу жизни. 

Перечисленное позволяет определить 
основные компоненты, необходимые для 
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определения категории «экономическая бе-
зопасность»: 

– определение главных целей эконо-
мического развития России и системы на-
циональных интересов; 

– поддержание государственного суве-
ренитета; 

– международное положение России и 
ее место в мировой экономике;

– экономический суверенитет, терри-
ториальная целостность государства.

Множественность компонентов услож-
няет вопрос о сущности и содержании кате-
гории «экономическая безопасность». Этим 
обстоятельством можно объяснить тот 
факт, что даже в таком основополагающем 
документе, как «Государственная стратегия 
экономической безопасности Российской 
Федерации», отсутствует ее определение. 

По мнению В.К. Сенчагова: «Актуаль-
ность исследования проблем экономичес-
кой безопасности состоит в том, что провоз-
глашение перехода к рыночной экономике 
не сняло практических вопросов обеспече-
ния устойчивости российской экономики и 
общества, безопасности их жизнедеятель-
ности, которые зависят от множества фак-
торов возможного нарушения. Последние 
имеют источники возникновения как внут-
ри страны, так и за рубежом. Они оказы-
вают значительное влияние на процессы, 
происходящие в России» [13]. Именно это 
в начале 90-х гг. XX в. подтолкнуло ряд 
российских ученых к разработке нового на-
правления экономической науки – теории 
экономической безопасности. 

В настоящее время не существует еди-
ного универсального определения кате-
гории «экономическая безопасность» и ее 
структуры. Первым из отечественных уче-
ных, кто ввел проблему экономической бе-
зопасности в современную экономическую 
науку, является академик Л.И. Абалкин. Он 
определил это явление как «…совокупность 
условий и факторов, обеспечивающих не-
зависимость национальной экономики, ее 
стабильность и устойчивость, способность 
к постоянному обновлению и самосовер-
шенствованию» [1]. Близким к этому явля-
ется определение, данное в тот же период 

группой ученых: «это способность экономи-
ки обеспечить эффективное удовлетворе-
ние общественных потребностей на наци-
ональном и международном уровнях» [2]. 
Позднее в институте экономики РАН поя-
вились более сложные и многосторонние 
исследования (под руководством профессо-
ра В.К. Сенчагова) теоретических проблем 
категории экономической безопасности, из 
которых следовало, что обеспечение эко-
номической безопасности требует создания 
специальных механизмов: экономических, 
правовых и организационных. Это должно 
стать одной из функций социального управ-
ления как на макро-, так и на микроуровне 
[12].

Анализ существующих трактовок оп-
ределения категории «экономическая безо-
пасность» различными учеными позволил 
свести их в несколько групп.

Авторы первой группы (Л. Абалкин 
[1], В. Медведев [9] и др.) формулируют 
категорию экономической безопасности 
как совокупность условий, защищающих 
хозяйство страны от всякого рода угроз и 
обеспечивающих устойчивое бескризисное 
развитие экономики. 

Авторы второй группы (А. Порохов-
ский [10], В. Сенчагов [11], А. Татаркин 
[15] и др.) связывают экономическую бе-
зопасность с таким состоянием экономики 
страны, которое позволяет защищать ее 
жизненно важные интересы. 

Авторы третьей группы (А. Архипов, 
А. Городецкий, Б. Михайлов [2], А. Илла-
рионов [8] и др.) считают, что экономичес-
кая безопасность должна обеспечиваться 
эффективностью деятельности государс-
тва, т.е. сам процесс развития экономики 
должен обеспечивать ее безопасность. Пре-
имущества данного подхода, на наш взгляд, 
заключаются в том, что он ориентирует на 
изменение состояния национальной эко-
номики путем повышения уровня ее кон-
курентоспособности и участие в междуна-
родной конкуренции за соответствующее 
место в мировой экономике.

Сильной стороной синтетического под-
хода (С. Глазьев [6], В. Загашвили [7]) 
является его комплексность, что позволяет 
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более объективно дать определение катего-
рии «экономическая безопасность».

Рассматривая различные подходы к 
определению категории «экономическая 
безопасность», необходимо отметить следу-
ющее:

– она должна выявить и нейтрализо-
вать внутренние и внешние угрозы в сфере 
экономики; 

– обеспечить социальную и политичес-
кую стабильность, устойчивое и динамич-
ное развитие экономики; 

– сформировать эффективную и кон-
курентоспособную конструкцию экономи-
ческой системы государства, которая поз-
волила бы безболезненно войти в мировую 
экономику и обеспечить сотрудничество с 
международными экономическими органи-
зациями.

При этом необходимо иметь в виду, 
что: «… определение экономической безо-
пасности через «интересы» с самого начала 
отрицает возможность достижения прием-
лемого консенсуса между экономистами, 
представляющими «государственническое» 
и «либеральное» направления в экономи-
ческой науке. Определение экономической 
безопасности через «устойчивость», т.е. ус-
тойчивость национальной экономики, ее 
стабильность, способность к постоянному 
обновлению и самосовершенствованию, 
напротив, не обладает столь «конфликто-
генным» характером. Реальная проблема 
заключается в следующем: можем ли мы 
раскрыть концепцию экономической безо-
пасности в терминах «устойчивости» так, 
чтобы не потерять ее содержательных эле-
ментов, которые обычно рассматриваются 
при определении экономической безопас-

ности через “интересы”» [3].
Принимая во внимание предложен-

ные трактовки экономической безопаснос-
ти, предлагаем следующее ее определение 
– это составная часть национальной безо-
пасности, включающая национально-госу-
дарственные и геополитические интересы, 
задачи и цели, определяющаяся эффектив-
ностью и конкурентоспособностью эконо-
мической системы даже при наименее бла-
гоприятных вариантах развития внешних и 
внутренних угроз.

Дальнейшее исследование теоретичес-
ких проблем экономической безопасности 
приводит к рассмотрению ее не только в 
рамках экономической науки, но и в рамках 
других научных дисциплин: социологии, 
права, криминологии. Большое внимание 
уделяется исследованию проблем эконо-
мической безопасности на региональном 
уровне. Так, появилась позиция, соглас-
но которой экономическая безопасность 
рассматривалась как целостная система, 
состоящая из элементов, включенных в го-
сударственные и региональные программы: 
производственно-технологическая безопас-
ность, финансовая, инфляционная, валют-
ная, таможенная безопасность [4; С. 33].

Исследования показывают, что сущес-
твует много теоретических проблем при 
исследовании категории экономической 
безопасности, что позволяет сделать вывод 
о недостаточной степени концептуальной 
разработки категории экономической бе-
зопасности. Данное обстоятельство делает 
актуальным обращение к более широкой 
теоретической перспективе рассмотрения 
соответствующих вопросов. 
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Цзоу Хун 
Zou Hong

ВЛИЯНИЕ КОНФУЦИАНСКОЙ ИДЕИ 
РИТУАЛА «ЛИ» НА ИДЕОЛОГИЮ И 
КУЛЬТУРУ НАРОДОВ КОРЕИ И ЯПОНИИ 
 
THE CONFUCIAN IDEOLOGY OF THE 
«LI» RITUAL ON THE KOREAN AND 
JAPANESE CULTURES

Рассматривается вопрос о влиянии конфуциан-
ской идеологии на различные сферы жизни обще-
ства в Южной Корее и Японии. Автор анализирует 
степень сохранности традиционных конфуцианских 
идей в этих странах в сопоставлении с Китаем и роль 
конфуцианского мировоззрения в процессе модер-
низации данных государств. Исследование прове-
дено в диахроническом и синхроническом аспектах 

Ключевые слова: идеология конфуцианства, 
культуры Кореи и Японии, культура и нравс-
твенность

The paper deals with the question of the Confu-
sian ideology and its influence on the South Korean 
and Japanese societies’` different spheres of life. The 
author analyzes the degree in which the two countries 
preserve traditional Confusian ideas compared with 
China and also the importance of Confusian world-look 
in the process of modernization in these countries. The 
research is carried out in synchronic and diachronic as-
pects 

Key words: Confucian ideology, Korean and Japa-
nese cultures, morals

Распространение конфуцианских идей 
в некоторых государствах Восточной и 

Юго-Восточной Азии обусловлено влияни-
ем китайской цивилизации на страны кон-
тинента, в частности, на Корею и Японию. 
В этих странах конфуцианства ритуал «Ли» 
составляет основу менталитета нации, ее 
стиля мышления, обеспечивает гармонию 
в обществе и его конкурентоспособность, 
что, в свою очередь, помогает сохранять 
стабильность внутри страны, предоставля-
ет максимум возможностей для экономи-
ческого развития и способствует мировому 
лидерству государств.

Китайская традиционная культура глу-
боко вошла в повседневную жизнь корей-
ского и японского народов. Жизнеспособ-
ность и непреходящая ценность идеологии 
Конфуция в странах конфуцианского аре-
ала, выражающейся в преемственности 

традиций воспитания, образования и куль-
туры, в колоссальном влиянии конфуци-
анства на все сферы жизни современного 
общества, представляет интерес для многих 
культурологов. Жизнь современных корей-
цев и японцев наполнена традициями и дог-
мами китайского конфуцианства: уваже-
нием к старшим, проявлением скромности, 
соблюдением законов, знанием народных 
традиций, особых обрядов, церемоний и 
т.д.

Известный древнекитайский мысли-
тель, политик и педагог Конфуций создал 
собственное этико-политическое учение на 
основе взглядов предков на политику, эко-
номику, философию, педагогику, этику, 
искусство и т.д. Это учение содержит эти-
ческие нормы, которые составили основу 
традиционной китайской культуры. Клас-
сические каноны конфуцианства, переда-
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ваемые по наследству в течение нескольких 
тысяч лет, оказали глубочайшее влияние не 
только на Китай, но и на соседние страны 
и стали важным фактором формирования 
национального духа народов, стран, про-
никли во все сферы жизни общества.

После того, как во времена династий 
Цинь (221-206 гг. до н.э.) и Хань (206 
г. до н.э. – 220 г. н.э.) конфуцианство 
проникло на Корейский полуостров, оно 
постепенно превращалось в ортодоксальное 
учение корейского феодального общества. 
Согласно письменным документам, в 
древние времена малые народности, 
проживавшие на северо-востоке Китая, 
непрерывно мигрировали в Корею, 
ассимилируясь там. В «Исторических за-В «Исторических за-
писках» есть упоминания о том, как ле-
гендарный мудрец и правитель Ци Цзы на 
рубеже эпох Инь (примерно XVI-XI вв. до 
н.э.) и Чжоу (XI в. – 256 г. до н.э.) посе-XI в. – 256 г. до н.э.) посе- в. – 256 г. до н.э.) посе-
тил Корею, уже тогда называя ее «Древняя 
Корея» [5; С. 397-398]. Согласно исследо-
ваниям ученых, примерно в VII в. до н.э. 
периода Весны и Осени между Китаем и 
древней Кореей начали устанавливаться 
торговые связи. Древние корейцы легко 
заимствовали китайскую письменность и 
устанавливали торговые взаимоотношения. 

В период Троецарствия (с 220 г. н.э.) 
между Китаем и Кореей начинается тесное 
сотрудничество: корейцы изучают литера-
туру, китайскую письменность; принима-
ют конфуцианство как учение, представ-
ляющее культуру Китая; изучают систему 
китайских церемониальных жертвопри-
ношений; официальных церемоний, т.е. 
бюрократическую систему Китая; изучают 
китайские украшения и наряды, устройс-
тво домов; систему свадебных и прочих ри-
туалов и церемоний. Идеи конфуцианского 
ритуала «Ли» коренным образом изменили 
содержание корейской культуры и оказали 
значительное влияние на её развитие. 

В I в. н.э. Корейский полуостров раз-I в. н.э. Корейский полуостров раз- в. н.э. Корейский полуостров раз-
делился на три царства: Когуре, Пэкче, 
Силла. Конфуцианские догмы считались 
наиважнейшими на севере Корейского по-
луострова, в Когуре, затем их приняли на 
юге, в Пэкче, и на юго-востоке, в Силла. 

Согласно древним корейским писаниям, в 
372 г. в царстве Когуре была основана го-
сударственная императорская академия, 
где преподавали конфуцианство, в резуль-
тате это учение стало главной идеологией в 
Когуре.

В 958 г. династия Корё утверждает 
введение императорских экзаменов для от-
бора чиновников, в содержание которых 
входили вопросы по классическому кон-
фуцианству, что послужило мощным тол-
чком к развитию конфуцианского учения. 
С этого момента конфуцианство становится 
настолько популярным и легитимным, на-
сколько это вообще было возможно. В 1392 
г. династия Ли свергает династию Корё 
и меняет официальное название своего 
царства, теперь оно называется Кореей. И 
вплоть до 1876 г. конфуцианство считалось 
официальной корейской идеологией.

Конфуцианские идеи в Корее оказали 
большое влияние и на политику. Правите-
ли древнего Корейского государства и ру-
ководители современной Кореи используют 
конфуцианскую идеологию как эффектив-
ное орудие охраны своих интересов.

В каноническом произведении «Три ус-
тоя и пять незыблемых правил» содержится 
концепция власти: какой она должна быть 
в государственной политике, в делах семьи 
и брака. Сильная власть нужна в любое 
время, и государственной власти в Южной 
Корее, традиционно находящейся под вли-
янием конфуцианства, удалось избежать 
и преодолеть явления общественного бес-
порядка и кризиса, усилить контроль над 
децентрализованной экономикой и полити-
ческими ресурсами, повысить социальную 
сплоченность, стимулировать социальную 
интеграцию.

Кроме того, правительство Южной 
Кореи распространяет идеи бескорыстнос-
ти, стабильности и гармонии в сфере со-
циальной и политической идеологии. Бес-
корыстность, во-первых, подразумевает, 
что правительственные чиновники должны 
искать способы получения доходов для го-
сударства, но не имеют права присваивать 
их себе, в противном случае это приведет 
к социальному неравенству. Во-вторых, 
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интересы чиновников не должны конкури-
ровать с интересами простых жителей. Чи-
новники, имея зарплаты, не должны парал-
лельно заниматься, например, торговлей и 
тем самым лишать простой народ возмож-
ностей заработка. В-третьих, чиновники 
должны беречь народное имущество, избе-
гать транжирства. Все это соответствовало 
идеологии конфуцианства. 

Традиционная культура Китая имела 
значительное влияние на Корейском полу-
острове не только в древние времена, но и в 
современной Корее она продолжает играть 
важную роль. В стране конфуцианство 
превратилось в религию, Конфуция почи-
тают как «Совершенномудрого», известного 
своими великими достижениями. В Корее 
имеется около 300 конфуцианских хра-
мов, институтов Конфуция, научно-иссле-
довательских институтов конфуцианства и 
прочих подобных организаций. Более чем в 
двадцати высших учебных заведениях стра-
ны есть специальный предмет по изучению 
идей конфуцианства. Современные корей-
цы считают, что в этой идеологии заключен 
священный естественный порядок, и пока 
существует этот порядок и мудрое прави-
тельство, нет необходимости в сверхъес-
тественном. То есть конфуцианство – это 
религия без бога, как и ранний буддизм [4]. 
Более 80 % населения этой страны увере-
но в том, что изучение конфуцианства — 
дело исключительно полезное и нужное. В 
1960 г. основные идеи и принципы этого 
учения были включены в образовательные 
программы начальных, средних и высших 
учебных заведений [8]. До сегодняшнего 
дня конфуцианство все еще занимает веду-
щее положение в Южной Корее, идеи Кон-
фуция: верность своей стране, уважение к 
человеку трада, доверие, экономия, любовь 
к народу, как к своим детям – впитались 
в кровь и плоть корейцев, стали духовным 
ресурсом развития государства и жизни на-
рода.

Профессор корейского университета 
«Строительство государства» Жу Синхуань 
в своей книге «Влияние конфуцианской 
культуры на экономику Южной Кореи» 
признаёт, что экономика его страны до-

билась значительных успехов в результате 
сочетания многих факторов, имеющих от-
ношение и к традиционной конфуцианской 
культуре, и к капиталистической рыночной 
экономике западноевропейского образца 
[6]. 

Несмотря на то, что корейцы очень 
активно заимствуют и внедряют у себя ры-
ночную экономику и менеджмент запад-
ного образца, они, придерживаясь конфу-
цианской морали ритуала «Ли», оберегают 
традиционную культуру своего народа и не 
допускают подмены традиционных конфу-
цианских ценностей ценностями чуждого 
западного мира. 

В культуре конфуцианства уделяется 
большое внимание семейной и социальной 
этике, самосознанию человека, гармонич-
ным межличностным отношениям. Такие 
качества межличностных отношений, как 
взаимная ответственность членов обще-
ства, коллективизм и т.д., положительно 
отразились на работе предприятий Южной 
Кореи. Как отмечает Го Цинтао, каждый 
кореец должен развивать творческую ак-
тивность и инициативу, уделять внимание 
индивидуальным интересам, в то же время 
в стране не приветствуются крайний инди-
видуализм и эгоизм [1].

В конфуцианской культуре коллекти-
визм – один из основных моральных при-
нципов регулирования индивидуальных 
отношений. Суть его в том, что мир в кол-
лективе дороже всего, «кто любит других, 
того и другие любят, кто уважает других, 
того и другие уважают». Межличностные 
отношения корейцы регулируют при помо-
щи конфуцианского ритуала «Ли» и при-
нципа гуманности. Другой важный при-
нцип: «чего не хочешь себе, того и другим 
не делай» – реализуется в корпоративной 
культуре южнокорейских фирм, в которых 
не поощряется индивидуализм, обращается 
внимание на гармонию в коллективе, забо-
ту о других, сотрудничество и т.д.

Ритуал «Ли» глубоко вошел в культуру 
повседневной жизни корейского народа. 
Жизнь современных корейцев наполнена 
следующими традиционными принципами 
китайского конфуцианства: 
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– Уважение старших – краеугольный 
камень всего конфуцианского учения, эта 
добродетель является доминирующей в 
культурной жизни корейского общества, 
ею пропитаны все аспекты современного 
образа жизни корейцев; 

– Уважение учительской профессии. 
Учитель в Корее – человек, всеми уважае-
мый. Корейцы в общественном транспорте 
всегда уступают учителям место. У народов 
Кореи есть древнее выражение: «Нельзя 
даже наступать на тень учителя»;

– Знание народных традиций и на-
родных праздников, которые занимают 
важное место в культуре корейцев, каж-
дый (Традиционные корейские праздники 
Четырех стихий, Родительский день, День 
рождения Будды, Фестиваль драконовых 
лодок, Праздник середины осени и т.д.) из 
них отмечается в соответствии с социаль-
ными функциями праздников. Например, в 
канун Праздника Весны все родственники 
должны собраться в доме старшего сына, 
где находится алтарь предков, чтобы при-
нять участие в чайной церемонии поклоне-
ния предкам и в поздравлении родителей с 
праздником [2]. Таковы консолидирующие 
функции данного праздника; 

–  Уроки особых обрядов и церемоний. 
Во всех корейских школах есть аудитория, 
где проводят уроки особых обрядов и цере-
моний. Её интерьер полностью выполнен в 
корейском стиле, в оформлении использу-
ются традиционные народные костюмы и 
т.д. На этих занятиях учат, как правиль-
но приветствовать старших, вести себя во 
время разговора с ними, изучают столовый 
этикет, объясняют, как праздновать Но-
вый год в кругу семьи, как угощать старших 
чаем и т.д. [3]. 

К сожалению, ритуал «Ли», являвший-
ся важным в китайской культуре, в самом 
Китае сейчас не столь популярен, как в 
Южной Корее, где он сохранился гораздо 
в большей неприкосновенности. Поэто-
му можно сказать, что в глазах Западного 
мира именно Южная Корея, а не Китай, 
является оплотом конфуцианских идей.

Как и в Корее, древнейшие японские 
ритуалы, архитектура, законодательство, 

моральные нормы, письменность, стиль на-
рядов и украшений своими корнями уходят 
в Китай, в учение Конфуция. Известный 
японский учёный Чэнь Шуньчэнь считает, 
что древняя культура Японии – это своего 
рода «копия» древней культуры Китая [7; 
С. 22].

Конфуцианские взгляды проникли в 
Японию еще в эпоху Дахэ (250-538 гг.) и 
в настоящее время слились с образом жиз-
ни, поведения и мышления японцев, став 
важной частью японского национального 
характера и менталитета. Влияние Конфу-
ция на Японию не уступает его влиянию на 
Китай.

Правитель царства Пэкче (королевс-
тво в Южной Корее) по просьбе импе-
ратора Кэйтая (507-531 гг.) направил 
в Японию знатоков «Пятикнижия» для 
распространения конфуцианских идей. С 
того времени и началось быстрое развитие 
конфуцианства на японских островах. В 
дальнейшем наследник Сётоку установил 
«Двенадцать рангов императорской знати» 
и «17 законов», которые содержали основ-
ные конфуцианские идеи, вся лексика этих 
документов повторяет лексику конфуциан-
ской литературы. Кроме того, наследник 
Сётоку отправлял в Китай послов и учени-
ков, которые изучали и собирали сведения 
о китайской культуре. К тому времени кон-
фуцианство в Японии развивалось очень 
быстро и постепенно стало обязательной 
дисциплиной в обучении бюрократическо-
го аппарата. Под влиянием конфуцианства 
происходили реформы, имевшие эпохаль-
ное значение, идеологами которых были 
император Тэндзи и Фудзивара-но Камата-
ри, они оба получили образование у китай-
ских конфуцианцев, а затем распространя-
ли идеи Конфуция в Японии.

В эпохи Северных и Южных династий 
неоконфуцианству уделялось особое внима-
ние со стороны правящих кругов. Но из-за 
влияния буддизма конфуцианство не заня-
ло доминирующего положения в Японии. 
И только с наступлением эпохи Токугавы 
учение Конфуция, отвечая интересам фе-
одального класса, сумело освободиться от 
влияния буддизма и вступило в период свое-
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го расцвета. Правительство сегунов в эпо-
ху Токугавы для укрепления феодального 
строя и для сохранения императорской идеи 
об общественном разделении установило 
строгую систему социальной иерархии, по-
делив всё население на четыре класса: вои-
нов, крестьян, ремесленников и торговцев. 
Конфуцианское «Суждение о социальном 
положении» в полной мере соответствовало 
этой потребности. В итоге конфуцианство в 
эпоху Токугавы было учреждено в качестве 
государственной идеологии. 

Кроме того, в эпоху феодального об-
щества в Японии сформировались «бусидо» 
– принципы самурайской морали, которые 
имели тесную связь с конфуцианским уче-
нием. Самыми важными из них были «вер-
ность», «справедливость», «храбрость», «це-
ремониал», интересны комментарии к ним: 
«победитель всегда верен чести», «необходи-
мо жертвовать собой ради долга», «тот, кто 
может пожертвовать собой, не может быть 
трусом», «не соблюдающий церемониал не 
может видеть, слышать, говорить, двигать-
ся» и др. – всё это имело своей основой кон-
фуцианские каноны, а иногда и изречения 
самого Конфуция [9].

Во время Второй мировой войны эко-
номика Японии была серьезно разрушена, 
но за короткий период времени она полу-
чила стремительное развитие. Это стало 
возможным благодаря собственной коллек-
тивной культуре, истоки которой в конфу-
цианской идеологии. Японцы объединили 
западную систему управления с китайской 
конфуцианской идеологией, сформировали 
собственную культуру предприятия. Япон-
ские предприниматели считают, что мате-
риальные и духовные потребности – это 
основное в жизни человека, материальные 
требования можно удовлетворить благо-
даря массовому производству недорогой 
продукции, а для удовлетворения духов-
ных потребностей необходимы моральные 
и этические принципы. Эти принципы, в 
отличие от Запада, базируются не на рели-
гии, их можно понимать как стремление к 
идеалу. В основе культуры конфуцианства 
находится человек, так что конфуцианс-
тво, – это «человековедение» в широком 

смысле слова. Японские предприниматели 
использовали эту идеологию в управлении 
предприятиями. Они выдвинули идею, что 
человек является основным капиталом, 
главной ценностью. Так что сотрудники на 
японских предприятиях получают уваже-
ние и удовлетворение духовных потребнос-
тей, и, как следствие этого, у них форми-
руется лояльность по отношению к своему 
предприятию.

Японский народ, взяв «полезность» в 
качестве основного принципа, непрерывно 
аккумулировал и активно использовал кон-
фуцианские догмы. Например, конфуциан-
ская идея о «благосостоянии народа» стала 
«мостом» к демократическому направлению 
в политике со свободным народовластием. 
Конфуцианские «рассуждения о долге и вы-
годе» стали моральной основой для начала 
развития капитализма в Японии; конфуци-
анское представление о «преданности» яв-
ляется основной обязанностью государства 
и предприятий в Японии; понятие о «золо-
той середине» является регулятором совре-
менной политики в Японии [8].

В Японии так же, как и в Южной Ко-
рее, в ходе реализации политики модерни-
зации конфуцианская идеология сыграла 
решающую роль. Конфуцианство в совре-
менной Японии включает следующие ос-
новные принципы, в корне отличающие 
японскую культуру от западной: 

– всеобщее уважение, которое стиму-
лирует людей к тому, чтобы быть трудолю-
бивыми, справедливыми и честными; 

– принцип умеренности своих пот-
ребностей, из которого вытекает принцип 
экономии, что позволяет накапливать зна-
чительные ресурсы, которые затем инвес-
тируются в строительство государства; 

– принцип ценности образования, в 
результате которого инвестиции в образо-
вание достигают значительных размеров; 

– принцип социальной иерархии, спо-
собствующий укреплению порядка в обще-
стве;

– принцип всеобщей гармонии, благо-
даря которому в обществе существует ат-
мосфера взаимопомощи и справедливого 
распределения общественных благ.
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Таким образом, традиционная конфу-
цианская идеология, основанная на риту-
але «Ли», зародившись в Древнем Китае, 
была еще в глубокой древности заимство-
вана соседними государствами – Кореей и 
Японией. В этих странах она получила бур-
ное развитие и сохранилась до наших дней. 
Однако в процессе столь длительного разви-
тия конфуцианство не могло не приобрести 
специфических особенностей, обусловлен-

ных национальным культурным своеобра-
зием данных стран. Можно сказать, что в 
современной Японии и Южной Корее су-
ществует «конфуцианство с японской или 
корейской спецификой». Примечателен тот 
факт, что в этих государствах конфуцианс-
тво не превратилось в «музейный экспонат» 
и в современную эпоху является мощней-
шим фактором культурного, политического 
и экономического развития. 
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ГНЁЗДА РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ 
ЗАЩИТОИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕРМИНОВ КАК ГЕТЕРОГЕННЫЕ 
РАЗНОЧАСТЕРЕЧНЫЕ СТРУКТУРЫ 
 
NESTS OF RUSSIAN AND ENGLISH 
PROTECTION INFORMATION TERMS 
AS GETEROGINEOUS STRUCTURE OF 
DIFFERENT PARTS OF SPEECH

Рассматривается структура гнёзд русских и анг-
лийских терминов предметной области «Защита ин-
формации». Терминогнёзда представлены неодина-
ковым числом разночастеречных дериватов 

Ключевые слова: гнездо слов, гнездо терминов, 
производное слово (дериват)

The structure of word families of Russian and Eng-
lish terms of the subject field «Information protection» 
is covered in this paper. Families of terms consist of dif-
ferent number of derivatives belonging to various parts 
of speech

Key words: word family, family of terms, derivative

Современные ученые в своих исследова-
ниях уделяют пристальное внимание 

терминообразовательному гнёзду как ре-
зультату деривационного процесса. По их 
мнению, гнезда естественнонаучных тер-
минов, терминосферы «экономика-рынок-
право», терминологии «Рыночная экономи-
ка», пространства бокса, военной авиации 
отличаются сложной структурой [4; 5; 6; 1; 
3; 7].

Статья посвящена выявлению структу-
ры гнёзд защитоинформационных терми-
нов, которые ранее не подвергались анали-
зу. Для выделения словообразовательных и 
терминообразовательных гнёзд мы обрати-
лись к текстам по защите информации на 
русском и английском языках и лексиког-
рафическим источникам [10; 8; 9; 2]. 

Выделение терминогнёзд осуществля-
лось методом сплошной выборки одноко-
ренных лексем. В статье рассматриваются 

наиболее важные для данной терминоло-
гической сферы гнёзда, которые включают 
русские и английские специальные едини-
цы (code, код, cipher, шифр, производные 
с основой crypto- крипто-), номинирую-
щие основополагающие понятия. 

Деятельность по защите информации в 
качестве неотъемлемого компонента вклю-
чает криптографическую защиту, назна-
чение которой состоит в обеспечении сек-
ретности, передаваемой по каналам связи 
конфиденциальной информации. Для этого 
производится предварительное кодирова-
ние и шифрование сведений. Криптогра-
фия (др.-греч. κρυπτός – тайный, скрыт-
ный + …графия < др.-греч. γράφω – пишу, 
черчу) является наукой о способах преоб-
разования информации с целью её защиты 
от незаконных пользователей. Если задача 
криптографов заключается в защите (раз-
работке шифров), то криптоаналитики за-
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нимаются их вскрытием. 
По результатам анализа гнезда базовой 

лексемы код делаем вывод о его структу-
ре: в число его 14 дериватов входят глаго-
лы, называющие процесс (кодировать, 
закодировать, перекодировать, раско-
дировать), прилагательные / причастия, 
обозначающие качество (кодовый, ко-
дирующий, декодирующий, кодироваль-
ный). В этом гнезде доминируют сущест-
вительные (6 ед.). Они номинируют лицо 
(кодировщик, декодировщик); процесс 
(кодирование, декодирование); устройс-
тво (кодер, декодер). В гнезде общеупот-
ребительных слов русского языка отсутству-
ют лексемы для обозначения устройств (в 
отличие от терминогнезда, где имеются эти 
релевантные для защитоинформационной 
предметной области термины).

По нашим данным, в гнезде сферы 
функционирования английского термина 
«code» (кодировать, код) отмечены 8 про-
изводных терминов-существительных:

coder кодер, кодировщик и decoder 
декодер, дешифровщик номинируют уст-
ройство и лицо;

codering кодирование и decoding деко-
дирование – процесс;

codebreaking и codecracking вскрытие 
(взлом) шифра – результат;

codebreaker и codecracker криптоана-
литик, дешифровальщик – лицо.

Как видно из примеров, своеобразие 
гнёзд русского термина код и соответству-
ющего английского состоит в присутствии 
антонимичных терминов, называющих 
противоположные понятия (кодирование 
– декодирование, codering кодирование, 
decoding декодирование и др.). Наблюде-
ния над фактическим материалом показы-
вают наличие русских и английских лексем, 
называющих устройства для кодирования 
и декодирования информации, но только 
английские термины coder кодер и decoder 
декодер обозначают не только устройс-
тво, но и лицо. Исключительно в гнезде 
английских защитоинформационных тер-
минов выделены термины-композиты, но-
минирующие лицо и результат.

Словообразовательное гнездо с верши-

ной шифр включает 30, а терминогнёздо 
– более 40 разночастеречных производных 
(41 ед.):

1) глаголы (8 ед.), номинирующие 
процесс – шифровать, зашифровать, 
зашифровывать, расшифровать, рас-
шифровывать, дешифровать, дешифро-
вывать, дешифрировать; 

2) прилагательные / причастия (8 ед.), 
называющие качество – шифровальный, 
шифрующий, дешифровальный, дешиф-
рующий, шифрованный, дешифрован-
ный, расшифрованный, зашифрованный;

3) существительные (25 ед.), обозна-
чающие 

лицо (5 ед.) – шифровальщик, шиф-
ровальщица, дешифровщик, дешифро-
вальщик, шифровщик; 

предмет (2 ед.) – шифрблокнот, 
шифролента; 

процесс (6 ед.) – шифрование, за-
шифрование, расшифрование, дешифро-
вание, шифрпреобразование, шифрпере-
писка; 

устройство (5 ед.) – шифратор, 
дешифратор, шифрустройство, шифр-
машина, шифратор-дешифратор;

результат (5 ед.) – шифровка, де-
шифровка, шифртекст, шифрсообще-
ние, шифрограмма; 

способность (2 ед.) – шифруе-
мость, дешифруемость.

Гнездо с вершиной cipher (шифро-
вать, шифр) содержит 10 принадлежа-
щих к разным частям речи английских 
дериватов, которые называют лицо и ус-
тройство (cipherer шифратор, шиф-
ровальщик, decipherer дешифратор, 
дешифровальщик); процесс (ciphering 
дешифрование, шифрование, decipher-decipher-
ing, decipherment дешифрование); качес-
тво (ciphered дешифрованный, зашиф-
рованный, deciphered дешифрованный, 
decipherable поддающийся вскрытию, 
дешифрованию); результат (ciphertext 
шифртекст; способность – decipherabil-decipherabil-
ity дешифруемость).

К особенностям этих гнёзд следует от-
нести наличие английских и русских анто-
нимов (зашифрование – расшифрование, 
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дешифрование, ciphering дешифрование, 
шифрование, deciphering, decipherment 
дешифрование). Исключительно английс-
кие термины используются как номинанты 
не только лица, но и устройства: cipherer 
шифратор, шифровальщик, decipherer 
дешифратор, дешифровальщик.

В терминогнезде cipher шифровать, 
шифр присутствует один композитный тер-

мин (ciphertext шифртекст), а в гнезде 
термина шифр – 15 лексем (хотя в гнез-
де лексемы общего языка выделено только 
одно сложное слово – шифрограмма). 

Самым крупным, по нашим наблюде-
ниям, является гнёздо с английской осно-
вой- crypt- крипт- (50 терминов) и рус-
ской крипт- (27 терминов) (табл. 1; 2): 

Таблица 1

Гнездо английских защитоинформационных терминов с основой crypto-

№ 
п/п

Номинируемое
термином понятие Пример защитоинформационного термина Кол-во %

1 Предмет cryptogram шифрованное сообщение 13 26
2 Лицо cryptologist криптолог 11 22
3 Качество cryptoproof криптостойкий 9 18
4 Устройство cryptograph шифровальная машина 6 12
5 Процесс cryptanalysis криптоанализ 5 10
6 Свойство cryptocomplexity криптографическая сложность 2 4
7 Признак действия cryptographically криптографически 2 4
8 Период времени cryptoperiod период действия криптографического ключа 1 2
9 Результат cryptotext шифртекст 1 2

Таблица 2

Гнездо русских защитоинформационных терминов с основой крипто-

№ 
п/п

Номинируемое
термином понятие Пример защитоинформационного термина Кол-во %

1 Лицо криптоматематик 11 40,7
2 Предмет криптография 4 14,6
3 Качество криптоаналитический 3 11,1
4 Процесс криптозащита 2 7, 4
5 Свойство криптобезопасность 2 7,4
6 Признак действия криптоаналитически 2 7,4
7 Результат криптотекст 2 7,4
8 Устройство криптогенератор 1 4,07

Наличие в гнезде большого числа ком-
позитных терминов свидетельствует о тен-
денции к усложнению русских и английс-
ких защитоинформационных производных 
за счёт соединения основ. Как показывают 
наблюдения над фактическим материалом, 
в английском языке значительно больше 
композитных терминов данного гнезда: 
английские основы присоединяются легче, 
чем русские. Следовательно, стремление к 
языковой экономии отчётливее выражено в 
английском языке. В русском языке вмес-
то композитов используются двусоставные 

ТСС (например, криптографическая ма-
шина, криптографическая операция, 
криптологическая уязвимость и др.).

Учёные констатируют наличие в гнёз-
дах терминологических деривационных 
цепочек (ТДЦ), в которых термины нахо-
дятся в отношениях последовательной про-
изводности [4; 6; 1]. По нашим данным, в 
защитоинформационной терминосфере не 
зафиксированы полиэлементные ТДЦ (с 
четырьмя и более дериватами), в отличие, 
например, от цепочек естественнонаучного 
континуума [4; 5]. В предметной области 
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«Защита информации» наблюдаются пре-
имущественно ТДЦ, содержащие один, два 
или три производных русских или английс-
ких терминов. 

Как показывает анализ фактического 
материала, продуцирование ТДЦ в англий-
ском и русском языках осуществляется по 
различным моделям (табл. 3; 4):

Таблица 3

Структурные модели защитоинформационных терминологических деривационных 
цепочек (ТДЦ) с двумя производными английскими терминами

№ 
п/п

Модель ТДЦ
1+2 Пример защитоинформационной ТДЦ

Кол-во

1 глаг. + прил. + прил. determine определять – determined определённый – 
predetermined заранее определённый 18

2 глаг. + сущ. + сущ.
repudiate отказываться – repudiation отказ от факта получения или 
отправления сообщений – non-repudiation невозможность отказа 
от факта получения или отправления сообщений

9

3 глаг. + прил. + сущ. break взломать – breakable взламываемый – breakability 
вскрываемость 8

4 прил. + глаг. + прил. random случайный – randomize рандомизировать – randomized 
рандомизированный 6

5 прил. + глаг. + сущ. weak криптографически слабый– weaken ослаблять 
криптостойкость – weakening ослабление криптостойкости 6

6 прил. + прил. + нареч. symmetric симметричный – asymmetric асимметричный – 
asymmetrically асимметрично 5

7 сущ. + глаг. + сущ. zero нуль – zeroize обнулять – zeroization обнуление 4

Таблица 4

Структурные модели защитоинформационных терминологических деривационных 
цепочек (ТДЦ) с двумя производными русскими терминами

№ 
п/п

Модель ТДЦ
1+2 Пример защитоинформационной ТДЦ Кол-во

1 глаг. + прил. + прил. взламывать – взломанный – невзломанный 8
2 глаг. + сущ. + сущ. разглашать – разглашение – неразглашение 4
3 прил. + прил. + нареч. синхронный – асинхронный – асинхронно 4
4 сущ. + глаг. + сущ. перехват – перехватить – перехватчик 2
5 сущ. + сущ. + прил. арбитр – арбитраж – арбитражный 1

Английских ТДЦ из двух дериватов на-
считывается больше (57 ед.), чем русских 
(18 ед.). В обоих языках продуктивны мо-
дели: «глаг. + прил. + прил.»; «глаг. + сущ. 
+ сущ.»; «прил. + прил. + нареч.»; «сущ. + 
глаг. + сущ.». Только в английском языке 
отмечены модели «прил. + глаг. + прил.»; 
«прил. + глаг. + сущ.»; исключительно в 
русском – модель «сущ. + сущ. + прил.

Можно сделать следующие выводы:
1) в плане деривации в английском 

языке продуктивны глаголы и прилагатель-
ные; от глагольных основ создаются пре-
имущественно термины-существительные, 

в меньшей мере – прилагательные; от адъ-
ективных основ продуцируются прилага-
тельные, существительные, наречия;

2) в русском языке демонстрируют ак-
тивность глаголы, которые дают производ-
ные прилагательные и существительные, от 
прилагательных продуцируются прилага-
тельные и наречия, от существительных – 
глаголы и существительные.

Значительно больше, по нашим наблю-
дениям, в защитоинформационных гнёздах 
распространены цепочки, в состав которых 
входит один дериват (табл. 5; 6):
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Таблица 5
 

Структурные модели защитоинформационных терминологических деривационных 
цепочек (ТДЦ) с одним производным английским термином

№ 
п/п

Модель ТДЦ
1+1 Пример защитоинформационной ТДЦ Кол-во

1 глаг. + сущ. identify идентифицировать – identification идентификация 46
2 глаг. + прил. detect обнаруживать – detectable обнаруживаемый 40
3 прил. + сущ. sensitive секретный – sensitivity секретность 6
4 прил. + прил. feasible осуществимый – infeasible неосуществимый 4

5 сущ. + сущ. сhecksum контрольная сумма – checksumming вычисление
контрольной суммы 4

6 сущ. + прил. рassword пароль – passworded с паролем 2
7 сущ. + глаг. weak уязвимый – weaken понижать криптостойкость 2

Таблица 6
 

Структурные модели защитоинформационных терминологических деривационных 
цепочек (ТДЦ) с одним производным русским термином

№ 
п/п

Модель ТДЦ
1+2 Пример защитоинформационной ТДЦ Кол-во

1 сущ. + прил. алгоритм – алгоритмический 28
2 сущ. + сущ. перехват – перехватчик 16
3 прил. + сущ. уязвимый – уязвимость 6
4 глаг. + сущ. считывать – считыватель 2

Из табл. 5 и 6 видно, что в английском 
языке больше моделей (7), чем в русском 
(4). Отмечены наиболее продуктивные 
модели ТДЦ английских защитоинформа-
ционных терминов: «глаг. + сущ.»; «глаг. + 
прил.». В русском языке самыми активны-
ми явились модели цепочек «сущ. + прил.»; 
«сущ. + сущ.». Таким образом, есть все ос-
нования утверждать, что в обоих языках 
производными ТДЦ (модель 1+1) высту-

пают преимущественно защитоинформа-
ционные термины-существительные, реже 
– прилагательные. В этой связи целесо-
образно указать доминирование в гнёздах 
терминологий субстантивов, а в деривацион-
ных гнёздах общего языка – адъективов [4]. 

Табл. 7, 8 отражают направленность 
деривации английских и русских терминов, 
номинирующих понятия, в ТДЦ с разным 
количеством производных:

Таблица 7

Направленность деривации английских терминов, номинирующих понятия, 
в ТДЦ с 1, 2 и 3 производными

№ 
п/п

Формула Пример ТДЦ Номинация понятий терминами, 
составляющими ТДЦ

1 1+1 algorithm алгоритм – algorithmic алгоритмический предмет → качество
2 1+1 compress сжимать – compression сжатие процесс → результат

3 1+1 confidential конфиденциальный – confidentiality
конфиденциальность качество → свойство

4 1+1 design разрабатывать – designer разработчик процесс → лицо
5 1+1 eavesdrop перехватить – eavesdropper перехватчик процесс → лицо / прибор
6 1+1 message сообщение – messaging передача сообщений предмет → процесс
7 1+1 malicious злонамеренный – maliciously злонамеренно качество → признак действия

8 1+2 strength криптостойкость – strengthen повышать крип- криптостойкость – strengthen повышать крип-strengthen повышать крип- повышать крип-
тостойкость – strengthening повышение криптостойкости свойство → процесс – результат
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Окончание табл. 7

9 1+ 2 differ различать – different различный – differential
дифференциальный процесс → качество – качество

10 1+2 factor множитель – factorize разлагать на множители – 
factorization разложение на множители предмет → процесс – результат

Таблица 8

Направленность деривации русских терминов, номинирующих 
понятия, в ТДЦ с 1, 2 и 3 производными 

№ 
п/п Формула Пример ТДЦ Номинация понятий термина-

ми, составляющими ТДЦ
1 1+1 генератор – генераторный прибор → качество
2 1+1 преобразовать – преобразование процесс → результат
3 1+1 секретный – секретность качество → свойство
4 1+1 маршрут – маршрутизация предмет → процесс
5 1+ 2 канал – канальный – многоканальный предмет → качество – качество

6 1+ 2 логарифм – логарифмический – логарифмически предмет → качество – признак 
действия

7 1+ 2 течь – утечь – утечка процесс → процесс – результат

8 1+ 3 криптолог – криптология – криптологический – 
криптологически

лицо → предмет – качество – 
признак действия

В отличие от английского языка, мо-
дель ТДЦ с тремя русскими дериватами 
«сущ. + сущ. + прил. + нареч.» достаточно 
продуктивна в анализируемой предметной 
области. Согласимся с Л.Ю. Буяновой в 
том, что последний терминодериват цепи 
«обладает особой функцией: являясь про-
изводным, он уже не реализуется как про-
изводящий», но он наиболее релевантен 
для системы терминодеривации, так как 
«представляет собой результат деривации, 
обладает усложнённой структурой и по-
ликомпонентным семантикопонятийным 
смысловым каркасом» [4: 160].

Из выделенных моночастеречных и по-
личастеречных ТДЦ защитоинформацион-
ных английских и русских терминов прева-
лируют вторые:

leak – leaker утечка – лицо, через ко-
торое осуществляется утечка; серти-
фикат – сертификация (сущ. + сущ.);

feasible возможный, осуществимый 
– infeasible невозможный, неосуществи-
мый; линейный – нелинейный (прил. + 
прил.);

trustworthy заслуживающий доверия 
– trustworthiness надёжность; уязвимый 
– уязвимость (прил. + сущ.);

confuse – confusion смешивать – сме-
шивание; переставлять – перестановка 
(глагол + сущ.);

detect – detectable обнаруживать – 
обнаруживаемый; защищать – защит-
ный (глагол + прил.);

key ключ – keyed ключевой; блок – 
блочный (сущ. + прил.).

Гнёзда защитоинформационных тер-
минов не являются гомогенными по своей 
структуре, так как отличаются в качествен-
ном и количественном отношениях. Они 
репрезентированы неодинаковым числом 
английских или русских разночастеречных 
дериватов. Зафиксирована нетождест-
венность наполняемости словообразова-
тельных и терминообразовательных гнёзд. 
Отмечены также отличия в структурной 
представленности защитоинформацион-
ных терминов в гнёздах сферы фиксации и 
сферы функционирования. 

Некоторые гнёзда характеризуются на-
личием русских и английских композитных 
терминов. Создание сложных многокомпо-
нентных производных отражает поступа-
тельный характер научных исследований, 
который направлен на выявление и описа-
ние в языке науки всех свойств, явлений и 
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процессов окружающей действительности.
Из моночастеречных и поличасте-

речных цепочек терминов анализируемой 
предметной области превалируют вторые. 
В обоих языках доминируют ТДЦ с одним 
или двумя производными. Цепочки закан-
чиваются дериватами (преимущественно 

существительными), которые в будущем 
способны стать производящей базой для 
новых защитоинформационных производ-
ных. Они открыты для продуцирования 
терминов, которые могут стать актуальны-
ми для данной терминосферы.
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Изложена история развития категории интер-
текстуальности в лингвистике, освящены некоторые 
современные подходы и классификации, а также 
проведен анализ текстов статей геологического на-
правления с точки зрения количества, типов и фун-
кций интертекстуальных связей в научных текстах 
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The article reviews the development of the notion 
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ality. It also analyzes the amount, types and functions 
of intertextual facts in the geological texts

Key words: intertextuality, scientific discourse, quo-
tation, reference, symbol system references, reference 
function

Термин «интертекстуальность» широко 
распространен в лингвистике. За вре-

мя своего существования он использовался 
как в очень широком, так и в очень узком 
понимании. В трудах современных ученых 
он рассматривается как одна из категорий 
дискурса, и именно в этом аспекте изуча-
ются и классифицируются различные виды 
интертекстуальных связей. 

История возникновения понятия «ин-
тертекстуальность» начинается с работ 
шведского лингвиста начала ХХ в. Фер-
динанда де Соссюра, а точнее, его работы 
«Курс современной лингвистики», в кото-
рой представлена теория о дифференци-
руемости лингвистического знака. Непос-
редственно термин «интертекстуальность» 

был введен Ю. Кристевой в 1967 г. отно-
сительно изучения диалогической кон-
цепции М.М. Бахтина, согласно которой 
все высказывания являются ответами на 
предыдущие высказывания и обращены к 
определенным адресатам. Таким образом, 
текст формируется из уже существующих 
дискурсов: авторы не столько создают но-
вые тексты, сколько компилируют их из 
ранее существовавших дискурсов. Бахтин 
и Кристева подчеркивают двойственный, 
двусторонний характер высказывания или 
текста [3].

Помимо работ Бахтина, на развитие 
теории интертекстуальности Кристевой 
повлияли идеи структурного психоанализа. 
Развивая идею двойственности, Ю. Кристе-
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ва вводит два новых понятия: фенотекст, 
обозначающий символическую, рациональ-
ную часть текста, связанную с коммуни-
кативной функцией языка, и генотекст, 
природой которого является бессозна-
тельное. Соотношение этих видов текста в 
конкретных текстах всегда различно. Так, 
в научных или форматных текстах следы 
генотекста могут быть почти незаметны, 
тогда как в художественной литературе он 
проявляется в полной мере [3].

Большой вклад в развитие понятия 
«интертекстуальность» внес французский 
семиотик-постструктуралист Ж. Деррида, 
основной идеей которого стала относитель-
ность всяких границ. Речь идет о выходе 
за пределы текста человеческого сознания. 
Его идеи стали основой для развития куль-
турно-семиотического подхода к литерату-
ре, культуре, обществу как открытому без-
граничному явлению [1]. В рамках такого 
подхода интертекстуальность предстает как 
теория безграничного текста. Данная кон-
цепция продолжена в тех или иных вари-
антах как в отечественном (Ю.М. Лотман, 
И.П. Смирнов, Б.М. Гаспаров, П.Х. То-
роп), так и в зарубежном языкознании (Р. 
Барт, М. Риффартер).

В современной лингвистике можно 
выделить две основные концепции интер-
текстуальности: радикальная (широкая) 
концепция и узкая концепция. В рамках ра-
дикальной теории лингвистический анализ 
текста представляется сложной задачей, 
так как «недифференцированная универ-
сальность, провозглашаемая этой теорией, 
не позволяла отличить собственно интер-
текстуальность от неинтертекстуальности, 
во-первых, и различные исторические и ти-
пологические формы, во-вторых» [1].

Что касается узкой концепции интер-
текстуальности, то она, как утверждает 
В.Е. Чернявская, дублирует некоторые 
функции литературоведения и филологии.

В настоящее время ученые не пришли 
к единому определению понятия «интертек-
стуальность». Однако в современной линг-
вистике появляется большое количество ра-
бот, в которых исследователи объединяют 
две концепции и учитывают такие аспекты, 

как взаимодействие «текст-реципиент», 
«текст-текст/группа текстов», «текст-жанр» 
[Ж. Жаннет], [М. Пфистер], и пытаются 
определить критерии интертекстуальности 
[1].

В этой связи целесообразно остано-
виться на работе Е.В. Михайловой, где 
она определяет критерии классификации 
интертекстуальных связей: типы связей, 
степень и форма их выражения в тексте 
(маркированность) и их функции в тексте. 
Материалом для ее исследований послужи-
ли статьи таких научных направлений, как 
экономика, лингвистика и физика. 

Целью данной работы является опре-
деление количества, типов и функций ин-
тертекстуальных связей (ИС) в статьях 
геологического направления на материале 
журнала «Советская геология» различных 
лет издания.

По классификации, разработанной 
Е.В. Михайловой, выделяется три основ-
ных типа интертекстуальных связей, 
применяемых в научных статьях:

1. Собственно-текстовые типы 
интертекстуальных связей – первичные и 
вторичные цитаты. 

2. Паратекстовые типы интертек-
стуальных связей (именные, титульные, 
адресные, смешанные/библиографические 
ссылки). При паратекстовом заимствова-
нии функцию межтекстовых связей выпол-
няют не фрагменты самого прецедентного 
текста, а элементы паратекста источника, 
отсылающие реципиента к любому из 
формальных признаков последнего, т.е. 
ссылки. 

3. Комбинированный тип интертекс-
туальных связей, при котором сочетаются 
названные типы. Например, цитата в соче-
тании с каким-либо типом ссылки.

Косвенные цитаты, сокращения, 
аллюзии рассматриваются как преобразо-
ванные интертекстуальные связи, которые 
в большей степени интегрированы в текст-
носитель. 

Рассматривая функции интертексту-
альных связей в научной статье, Е.В. Ми-
хайлова предлагает следующую классифи-
кацию:
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1. Референционная (отсылочная фун-
кция) интертекстуальных связей является 
прототипной в научном дискурсе. Она име-
ет три разновидности:

1) информативная, служащая для 
«свертывания» большого объема научного 
знания, требуемого для понимания опреде-
ленной темы;

2) экспланативная, служащая для 
уточнения, разъяснения идеи автора;

3) аппелятивная, реализуется в тех 
случаях, когда автор научной статьи ус-
танавливает связь с первоисточником за-
имствуемой информации для того, чтобы 
опереться на авторитетное мнение при раз-
работке собственного решения проблемы.

2. Оценочная функция имеет две раз-
новидности, в зависимости от отношения 
автора к заимствованному источнику:

1) критическая, при отрицательном 
отношении;

2) эмпатическая, при положитель-
ном отношении.

3. Этикетная функция реализует-
ся в различных планах: и как выражение 
уважения к научному сообществу, и как 
признак соответствия определенной группе 
текстов, и как своего рода парольный при-
знак.

4. Декоративная функция проявля-
ется только с помощью цитат, которые ис-
пользуются для придания индивидуального 
характера и смягчения строго стиля науч-
ного изложения [2].

Используя данные классификации, 
мы проанализировали ряд научных статей 
из журнала «Советская геология» различ-
ных периодов издания. Нами отобраны не-
сколько статей из журнала № 9, 1970 г. и 
журнала №12, 1991 г. Полученные данные 
о количестве и типах интертекстуальных 
связей приведены в таблице. 

Параметры таблицы основаны на при-
веденной классификации. Отдельно следу-
ет отметить графу Символьные связи. Е.В. 
Михайлова выделяет три типа вертикаль-
ных связей: 

1) одноязычные (текст-носитель и 
фрагменты текстов-источников написаны 
на одном языке); 

2) иноязычные (текст-носитель ин-
тегрирует в себя иноязычный фрагмент) 
и символьные (в качестве включенного в 
текст фрагмента выступает часть в другой 
кодовой системе: рисунки, схемы, форму-
лы, графики и т.д.). 

В исследуемых статьях символьные 
связи представлены таблицами, графика-
ми, картами и рисунками. В большинстве 
случаев они не являются заимствования-
ми из других источников, а представляют 
результаты и данные исследований авто-
ров статей. Однако при этом для передачи 
информации авторы используют опреде-
ленную кодовую систему, что, по Е.В. Ми-
хайловой, определяется как системная 
символьная связь. Реже авторы заимству-
ют таблицы, графики и пр. других источни-
ков, что собственно и является символьной 
связью. Что касается их функций в текс-
тах, то, по нашему мнению, оба типа свя-
зей выполняют экспланативную функцию. 

Количественный анализ интертексту-
альных связей (ИС) показал небольшое 
увеличение среднего числа ИС на страницу 
текста в журнале 1991 г. по сравнению с 
1970 г. Средний показатель ИС на страни-
цу в журнале № 9, 1970 г. составил 2,17, а 
в № 12 1991 г. он увеличился до 3,44 на 1 
страницу. 

Смешанная/библиографическая ссыл-
ка является наиболее используемым типом 
ИС (131 случай). Второе место по часто-
тности употребления занимают символь-
ные связи (86), далее следуют авторские 
ссылки (35), достаточно часто встречаются 
множественные ссылки (20). Соотношение 
одноязычных и символьных связей в стать-
ях неодинаково, но в большинстве случаев 
ссылок на рисунки, таблицы и карты мень-
ше, чем на авторов и используемую литера-
туру. Пропорциональная доля различных 
ИС с годами в целом не изменилась. 
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Особое внимание привлекает статья 
П.Ф. Швецова «Физическая геология и 
геотехника», изданная в журнале «Советс-
кая геология» № 9 1970 г. Она отличает-
ся большим количеством и разнообразием 
интертекстуальных связей при полном от-
сутствии символьных связей. Возможно 
это обусловлено индивидуальным стилем 
автора. Однако, по нашему мнению, бо-
лее важным фактором интертекстуального 
разнообразия данной статьи является ее те-
матика. 

Анализ ИС с точки зрения их функций 
показал, что наиболее часто ИС использу-
ются в референционной функции в ее ин-
формативной разновидности. Как правило, 
эту функцию выполняют библиографичес-
кие ссылки. Экспланативная функция, как 
уже было отмечено, часто выражается че-
рез символьные связи. Закономерно ожи-
дать использование в научных статьях ИС в 
аппелятивной функции, так как многие на-
учные исследования опираются на автори-

тетные источники. Остальные функции ИС 
в научных статьях геологического направ-
ления проявляются в незначительной мере.

На основе проведенного анализа мож-
но сделать следующие выводы:

Количество ИС в научных статьях гео-
логического направления за период 1970-
1990 гг. увеличилось.

В большинстве анализируемых статей 
преобладают библиографические ссылки, 
символьные связи и ссылки на авторов либо 
группу авторов. Ведущей функцией ИС в 
данных статьях является реферативная во 
всех своих вариантах. Остальные типы и 
функции встречаются редко либо вообще 
не выявлены. 

Предполагается, что на количество и 
разнообразие типов ИС в текстах влияет 
не только характер научного дискурса, но и 
тематика статьи, а также индивидуальный 
стиль автора. Однако данное предположе-
ние требует дальнейших исследований.
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УДК 070.4

Ван Кэвэнь
Wang Kewen

ИЗУЧЕНИЕ СТАНОВЛЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ 
ПРЕССЫ И ПИСАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХАРБИНЕ 
 
THE STUDY FORMATION AND 
DEVELOPMENT OF RUSSIAN LANGUAGE 
PRESS AND WRITING IN HARBIN 

Проведен анализ становления и развития рус-
скоязычной прессы, а также творчества русских 
писателей в КНР с момента возникновения г. Хар-
бин (1886 г.) по 20-е гг. XX в. Исследованы особен-XX в. Исследованы особен- в. Исследованы особен-
ности развития журналистики и издательского дела 
в исследуемый период времени, влияние русской 
культуры Харбина на развитие и распространение 
русской эмигрантской периодики и литературно-
художественных произведений русских писателей-
эмигрантов

Ключевые слова: Харбин, эмигранты, русско-
язычная пресса, русская культура, еженедельник 
«Рубеж», газета «Чураевка», русская периодика, 
религиозное слово, церковная литература, Цен-
тральная библиотека КВЖД, ХСМЛ, А. Несме-
лов, Н. Резникова

The theoretical analysis on questions of formation 
and development of Russian-speaking press and activ-
ity of writers from the moment of occurrence of city of 
Harbin (1986) till 20th years of XX century is given. 
The statistics of development of journalism and pub-
lishing during the researched period of time is shown. 
The special place and a role of a religious word in the 
art and periodic literature are described. The influence 
of Harbin’s Russian culture on the development and 
distribution worldwide the extensive Russian periodi-
cal press, literary and art products of Russian writers 
– emigrants is reflected

Key words: Harbin, immigrants, Russian-language 
press, Russian culture, the weekly «Frontier», news-
paper «Churaevka» Russian periodicals, religious 
word, church literature, Central Library CER HSML, 
A. Nesmelov, N. Reznikov

Культурное наследие русского зарубежья 
активно изучается российскими иссле-

дователями. Это и проблемы, посвященные 
изучению литературного и культурного на-
следия русского зарубежья, и обширный 
корпус работ, представляющий попытки 
обобщений в отношении путей и форм со-
циальной адаптации в инокультурной сре-
де, и развитие культурной и научной жизни 
деятелей русской культуры, и роль и место 
российской эмиграции в современном куль-
турном и историческом процессе и т.д.

Результатом интенсификации научных 
исследований стало появление многочис-
ленной справочной литературы, моногра-
фий, статей, учебников и учебных пособий 

по литературе и культуре русского зару-
бежья.

Тем не менее, в истории русской эмиг-
рации все еще остаются «белые пятна», 
одним из которых является вклад в воз-
никновение, развитие и распространение 
русскоязычной прессы и художественно-
литературных произведений как важней-
ших элементов русской культуры в эмигра-
ции Харбина в период с 1896 по 20-е гг. XX в.

Актуальность исследования опреде-
ляется назревшей в гуманитарных науках 
необходимостью проанализировать и обоб-
щить накопленный эмпирический матери-
ал, связанный с характером становления 
русской культуры в Харбине, а также важ-
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ностью выявления содержательных доми-
нант ее развития в 1896 – 20-е гг. XX в.

При проведении исследований про-
водился анализ источников (прессы и ме-
муаров) по становлению, развитию и рас-
пространению русскоязычной прессы и 
литературно-художественного наследия 
как значимого наследия русской культуры 
Харбина с 1986 по 20-е гг. XX в.

Основными письменными источника-
ми, отражающими развитие русскоязыч-
ной прессы, можно назвать следующие 
периодические и справочные издания рус-
ской восточной эмиграции, выходившие 
главным образом в Харбине: «Новости жиз-
ни», «Рубеж», «Луч Азии», «Русское слово», 
«Русский голос», «Вестник Маньчжурии», 
«Маньчжурия», «Свет», «Сибирская жизнь», 
«Хлеб небесный», «Весь Харбин на 1923 г.», 
«Коммерческий указатель Великого Харби-
на, 1933 г.» и др.

Среди художественных и мемуарных 
произведений русских эмигрантов в Китае 
можно назвать творения: А. Несмелова, В. 
Логинова, Б. Дальнего, Л. Хаиндровой, Л. 
Дземешкевич, И.И. и А.Н. Серебреннико-
вых, О. Лайиль-Ильиной, Н.И. Ильиной, а 
также письма и рукописные воспоминания 
бывших русских харбинцев Т.И. Золота-
ревой (Сидней, Австралия), В.С. Стацен-
ко (Сидней, Австралия), Т.В. Жилевич 
(Мельбурн, Австралия), Т.Н. Малеевской 
(Брисбен, Австралия), Т.Н. Федоровой 
(Харбин, Китай), Н. Бродянова (Фила-
дельфия, США) и др. Единичные номе-
ра газет и журналов, изданных в ХХ в. в 
Харбине, хранятся в фонде «Русское зару-
бежье» Российской государственной библи-
отеки и в Государственном архиве Российс-
кой Федерации.

С 1896 по 20-е гг. ХХ в. русские эмиг-
ранты выпускали сотни газет и журналов в 
Китае. До наших дней сохранилось более 
500, дающих реальный материал для иссле-
дования. Вероятно, имелись издания, кото-
рые пока не обнаружены. Эти ценнейшие 
исторические материалы дают прекрасные 
свидетельства для истории.

Русскоязычная пресса развивалась в 
г. Харбин на протяжении более полувека 

(1898-1956 гг.). В 1898 г. вышел первый 
номер журнала под названием «Харбин» 
[6].

Обширная русская периодика изда-
валась в Харбине начиная с 1899 г. Среди 
харбинских периодических изданий на рус-
ском языке были газеты и журналы разной 
направленности: общественно-политичес-
кие, беспартийные, литературно-художес-
твенные, религиозные, научные, детские, 
женские и др.

В Харбине процветало русское кни-
гоиздательство: выпускались учебники, 
детские книги, художественная и научная 
литература. Для соблюдения качества рус-
ской издательской продукции в Харбине су-
ществовала цензура печати. По существу, в 
Харбине находилось наибольшее число рус-
ских типографий в Китае [8].

Литературно-художественной перио-
дики у русской эмиграции было множество 
[7]. Еженедельник «Рубеж» начал выхо-
дить 22 августа 1926 г. и закрылся в августе 
1945 г. – в течение 20 лет вышло более 800 
номеров. По сравнению с другими издани-
ями такого профиля он выходил наиболее 
долгий срок, создал вокруг себя читатель-
ский актив и распространялся в наиболее 
широких масштабах. Штаб-квартира «Ру-
бежа» находилась в Харбине. Одновремен-
но он печатался в Шанхае и в Тяньцзине. 
Имел аккредитованных корреспондентов 
не только в Китае, но и в Риме, Париже, 
Сан-Франциско. Ему постоянно посыла-
ли свои произведения русские писатели-
эмигранты из разных концов мира, в нем 
печатались почти все прозаики и поэты из 
харбинской русской эмиграции. Популяр-
ности его среди читателей способствовало 
богатство содержания и искусное оформле-
ние. Кроме «Рубежа» имелись и другие вли-
ятельные газеты и журналы: ежемесячная 
литературная газета «Чураевка», неперио-
дический сборник «Врата», двухнедельник 
«Даль». Издавалась в Харбине и детская 
периодика, как, например, двухнедельник 
«Василечки», «Журнал детских развлече-
ний», «Игрушка» и другие, из коих наиболь-
шим успехом у эмигрантов пользовался 
двухнедельник «Ласточка», выходивший в 
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ярко красной обложке. Он начал издавать-
ся 15 октября 1926 г., просуществовав до 
середины 40-х гг. Выпускались такие пери-
одические издания по искусству, как ежене-
дельники «Прожектор» и «7 дней», двухне-
дельник «Гонг». Имелась и такая массовая 
литература, как юмористический журнал 
«Веселый обыватель», «Ворот», «Гримасы 
жизни», «Бамбук», а также «Спорт», «Друг 
семьи», «Друг юности», «Жизнь и школа», 
«Архитектура и жизнь», «Коннозаводство и 
спорт», «Красота и здоровье» и т.д. 

В периодике русских эмигрантов был 
сравнительно высок коэффициент изда-
ний для юношества [7]. Они выпускались 
для разных возрастов и по разным дис-
циплинам. Для учащихся средней школы 
выходили «Друг гимназиста», «Гимназист» 
(издавался Харбинской мужской гимнази-
ей), «Первые шаги», журнал «Пробужде-
ние» (издававшийся Русской католической 
аристократической семинарией). Для сту-
денчества выходили такие газеты, как «Рус-
ский студент», «Высшая школа в Харбине», 
«Слово молодежи», а также «Дни нашей 
жизни», издавшиеся группой студентов-бе-
женцев, орган Харбинского коммерческого 
училища «На школьной скамье», орган Им-
ператорского среднего сухопутно-морского 
военного училища «Юнкер», «Русско-ки-
тайский политехнический институт» и др. 
Имелась периодика для женщин: «Женс-
кая газета», двухнедельник «Женщина и 
жизнь», «Журнал для женщин», «Совре-
менная женщина». 

Выходила и военная периодика: «Во-
енная мысль», «Инвалид», ежемесячник 
«Армия и флот», «Мушкетер», «Русский 
воин» [7]. Имелась еврейская периодика: 
«Вестник совета Харбинской еврейской 
общины», «Диаспора и Палестина» (орган 
Дальневосточного сионистского местного 
комитета), «К новым берегам» (издание 
Харбинской женской сионистской органи-
зации), «Наша жизнь» (издалась российс-
кими евреями в Шанхае), «Сион» (издался 
Молодежной сионистской группой), «Наше 
слово», «Сибирь-Палестина». Выходила 
казачья периодика: «Казачество в Азии», 
«Россия и казачество», «Голос казака», «Зов 

казака», «Енисейские казаки». 
С 1901 г. издавался «Харбинский лис-

ток ежедневных телеграмм и объявлений». 
В Харбине с 1901 по 1926 гг. издавались 
58 ежедневных, 12 еженедельных газет и 
32 газеты других типов, в общей сложнос-
ти 102; выпускались 36 еженедельных, 21 
полумесячный, 23 месячных журнала и 57 
журналов иных типов – в общей сложности 
141. То есть, в сумме 243 газеты и журнала 
[6].

Из периодических изданий, выпускав-
шихся русскими эмигрантами в Харбине, 
почти треть газет и журналов выходила в 
свет менее одного года. Они начинали из-
даваться и вскоре же закрывались. Из-за 
краткого времени издания, узкого масшта-
ба распространения, фактов хаоса и пере-
мещения организаций множество ранних 
изданий русских эмигрантов ныне уже не-
возможно отыскать [5].

Кроме периодики на русском языке, 
отдел Управления КВЖД по делам ин-
формации и издательства стал выпускать 
китайскоязычный орган «Юаньдунбао» 
(«Дальневосточную газету») [3]. Эта газета 
начала выходить 14 марта 1906 г. в Хар-
бине, явившись первой китайскоязычной 
газетой в Харбине и даже во всем Хэйлун-
цзянском районе, став важным пропаган-
дистским инструментом царской России. 
«Юаньдунбао» выходила 15 лет подряд (за-
крыта 1 марта 1921 г.). Среди других орга-
нов печати, выпускавшихся выходцами из 
России, она обладала наибольшим тиражом 
и влиянием. Кроме того, имелись и другие 
китайскоязычные газеты, издававшиеся 
россиянами в Китае: «Яньдубао» (которую 
также называли «Яньцзинбао») в Пекине, 
«Гуаньдунбао» – в Люйшуне, «Шэнцзин-
бао» – в Шэньяне. Эти газеты получали ма-
териальную помощь от Русско-китайского 
банка.

24 января 1909 г. группа российских 
китаистов, окончивших Санкт-Петербург-
ский университет и Владивостокский инс-
титут Востока, по собственной инициативе 
образовала в Харбине «Российское обще-
ство востоковедения» [3]. Научно-популяр-
ное издание «Вестник Азии» стало издавать-
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ся в июне 1909 г., тираж вначале составил 
500 экземпляров, а с шестого номера достиг 
800. В «Вестнике Азии» было опубликова-
но множество статей о Китае, касавшихся 
политики, экономики, культуры, истории. 
Это общество выпускало ряд научных пери-
одических изданий, как то: «Отдел по исто-
рии и антропологии при Обществе изучения 
Маньчжурского края», «Известия Харбинс-
кого отделения Императорского общества 
востоковедения», «Известия Общества изу-
чения Маньчжурского края». 

Таким образом, до Октябрьской рево-
люции Харбин, как центр сосредоточения 
выходцев из России, стал центром издания 
печати выходцев из России [3]. Носите-
лями прогрессивной культуры и активных 
форм жизни являлись русские, которые 
стремились избежать ассимиляцию с мес-
тным населением, высветить своеобразие 
своего культурного потенциала. Устремлен-
ность к родным истокам порождала изда-
тельский бум в Харбине. 

С 1917 г. журналистика и издательское 
дело в Харбине бурно развивались. Соглас-
но статистике, в Харбине в 1920 г. появи-
лось 25 новых периодических изданий, в 
1921 г. – 32, в 1922 г. – 30, в 1923 г. – 25, 
в 1924 г. – 17, в 1925 г. – 31, в 1926 г. – 
13. В течение 1901 – 1926 гг. в Харбине 
издавалось 102 газеты и 141 журнал – то 
есть выходило в общей сложности 243 пе-
риодических издания [7].

Религиозные темы и издания имели 
особую значимость и ценность в прессе тех 
лет. В периодике Харбина особое место на 
всем протяжении ее существования как 
в специализированных, так и в массовых 
изданиях занимало религиозное слово [2]. 
В то же время в России настала эпоха ате-
изма, и тексты религиозной тематики не 
создавались и не популяризировались в пе-
риодических изданиях. По этой причине в 
языке метрополии перемещались в пассив-
ный словарный фонд целые пласты высо-
кой и религиозной лексики, продолжавшие 
оставаться актуальными и активно упот-
ребляемыми в языке восточной эмиграции. 
Это, например, названия церковных праз-
дников, их действ, атрибутов и участников 

(Рождество Господа Нашего Иисуса Хрис-
та, Рождество Христово, Крещение Господ-
не, Богоявление, хоругвь и др.); названия 
духовных лиц и чинов, в т. ч. собиратель-
ные: епископ, митрополит, архимандрит, 
владыка, иерей и др.; названия христиан-
ских богослужений, обрядов, таинств и их 
атрибутов: молебен, треба, требоисправле-
ние, крещение и др.

Религиозное слово в русской периодике 
Харбина было облечено в разные жанры:

– в которых церковь в лице духовных 
чинов обращалась к своей пастве (приветс-
твие, обращение, послание);

– в которых рассказывалось о деятель-
ности церкви и всей православной общины 
(заметка, репортаж, лирический очерк и 
др.) [2].

В Харбине выходила в свет церковная 
литература, периодические православные 
издания. Среди религиозных газет, кроме 
«Китайского благовестника», органа ки-
тайской православной конфессии, газетой 
со сравнительно большим влиянием и на-
иболее длительной историей было в первую 
очередь религиозно-моральное иллюстри-
рованное издание «Хлеб небесный», осно-
ванное в 1926 г. харбинской православной 
церковью. Его тираж составлял примерно 
800 экземпляров. Оно выходило также в 
США и некоторых европейских странах. В 
числе составителей кроме священнослужи-
телей были и деятели культуры из русской 
эмиграции. «Хлеб небесный» закрыт в 1945 
г. Имелся журнал «Сеятель», учрежденный 
в октябре 1920 г. Иверским обществом 
Харбина, проповедовавшим идею незави-
симого православия. Этот журнал в 1923 г. 
был передан Харбинской епархии Россий-
ской православной церкви, а в 1924 г. за-
крылся. 

В течение 1925 – 1929 гг. православ-
ная церковь в Харбине издавала также 
еженедельник «Путь Христов», в марте 
1925 г. – «Веру и жизнь» и приложение к 
ней «Проповедник», а также «Ревнитель». 
Изданий от других ветвей христианства 
также имелось много. Например, «ХСМЛ», 
издававшийся в 1925-1928 гг. Харбинским 
христианским сообществом молодых лю-
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дей. «Методист», выпускавшийся в 1926 
– 1928 гг. в Харбине маньчжурской мисси-
ей южной церкви российского христианс-
тва. В октябре 1928 г. он переименован в 
«Утреннюю звезду», а в апреле 1930 г. – в 
«Христианский поборник» [4]. Миссией 
Восточно-Сибирского христианского обще-
ства в 1922 – 1923 гг. издавался «Церков-
ный вестник», а в 1921 – 1922 гг. – «Голос 
истины». Либерально-христианская идея в 
качестве своего органа выпускала ежене-
дельник «Знамя веры». Харбинская миссия 
российской католической церкви выпуска-
ла в 1927-1928 гг. ежемесячник «Крестный 
путь».

Эмиграционные волны в начале 20-х 
гг. всколыхнули жизнь Харбина, забурли-
ли политические страсти, стали создаваться 
различные партии, организации. Возникло 
много кружков и объединений – литера-
турных, научных, художественных. По-
явилась сеть библиотек – общественных, 
частных – с тысячами томов книг и журна-
лов на разных языках [2].

Самым большим книгохранилищем 
города считалась Центральная библиотека 
КВЖД, директором которой многие годы 
был известный политический деятель, сме-
новеховец Н.В. Устрялов [1]. И здесь хар-
бинцы не изменили российской традиции, 
назначив на этот пост одного из самых об-
разованных и известных людей. Однако от 
библиотеки остались лишь воспоминания. 
Весной 2011 г. мы побывали в ее фондах. 
Книги расположены на полках бессистем-
но, а порой и просто свалены кучей на пол. 
Судя по толстому слою пыли, ими почти не 
пользуются.

Приток свежих интеллектуальных и 
творческих сил заметно меняет облик Хар-
бина, иным становится и его статус – степ-
ной поселок первопоселенцев, пионеров 
КВЖД превращается в большой современ-
ный город [1]. После 1918 г. его население 
увеличилось на 200 тыс. чел., в основном 
за счет беженцев из России, людей самых 
различных профессий: военных, учителей 
гимназии и университетских профессоров, 
журналистов, ученых и т.д.

В отличие от берлинской и пражской 

русских колоний здесь все-таки ощущалась 
провинциальность, не случилось такого ко-
личества блистательных имен, зато не так 
трагично воспринималась оторванность от 
Родины, ее корней. Окружение было рус-
ским, не нужно было приспосабливаться к 
чужому языку, иным традициям и образу 
жизни [2].

В 20-е гг. город продолжал строиться, 
появилось много учебных заведений, в том 
числе и высших. В это же время в Харби-
не собираются лучшие артистические силы 
России, создается балетная школа. Репер-
туар местной оперы был обширен. В разные 
годы здесь пели Ф. Шаляпин, С. Лемешев, 
И. Козловский. Первым музыкальным кол-
лективом Харбина был симфонический ор-
кестр, который появился здесь почти с мо-
мента закладки города и просуществовал до 
1946 г. [10].

По воспоминаниям старожилов, куль-
турный уровень русского населения Харби-
на был чрезвычайно высок. Здесь насчиты-
вались десятки школ, гимназий, реальных 
училищ, где, случалось, преподавали при-
ват-доценты и даже профессора. Молодежь 
стремилась учиться, почти не было юношей 
и девушек, которые бы не имели среднего 
образования. В программу обучения вхо-
дили физика, химия и математика. Всего 
же предметов было около тридцати. Особое 
внимание обращалось на преподавание ли-
тературы, истории и русского языка. Вы-
пускники харбинских гимназий, как когда-
то лицеисты, обязаны были знать теорию 
стихосложения [11].

В коммерческих училищах, гимназии 
Христианского Союза Молодых Людей 
(ХСМЛ), гимназии им. Ф.М. Достоевско-
го, в Реальном училище под руководством 
преподавателей старшеклассники издавали 
литературные журналы [4].

Высокий уровень гуманитарного об-
разования в школах и вузах Харбина во 
многом, очевидно, обусловил его богатую 
и разнообразную литературно-художест-
венную жизнь. Здесь было много талантли-
вых поэтов и журналистов, создавших при 
Христианском союзе молодых людей лите-
ратурное объединение под названием «Мо-
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лодая Чураевка». Широко известный всем 
на Дальнем Востоке журнал «Рубеж» охот-
но предоставлял им свои страницы. Чаще 
всех публиковались Н. Резникова, а также 
A. Несмелов, который, кроме великолеп-
ных стихов, был также автором коротких 
рассказов [4].

В наследии большого мастера жизнь и 
творчество неразделимы. В творчестве А. 
Несмелова Харбин сыграл важную роль. И 
немногочисленные русские, что остались в 
этом городе, все еще помнят о поэте как о 
своеобразном и очень талантливом челове-
ке. Его творчество – это особая «харбинс-
кая нота» в литературном наследии русско-
го зарубежья [8].

Арсений Несмелов – псевдоним А.И. 
Митропольского, кадрового офицера, от-
важно сражавшегося под царскими, а за-
тем и под белыми знаменами [9]. Книги, 
изданные им в Харбине, неизвестны, за 
небольшим исключением, российскому чи-
тателю. В ранней отечественной периодике 
сохранилось лишь несколько рецензий на 
его сборник «Ступени». Не прошла незаме-
ченной эта книга для Б. Пастернака, тепло 
отозвавшегося о ней [7].

Таким образом, в результате анализа 
основных тенденций становления и разви-
тия русскоязычной прессы и писательской 
деятельности в Харбине выяснено, что ос-
новными письменными источниками, отра-
жающими развитие русскоязычной прессы, 
являются периодические и справочные из-

дания русской восточной эмиграции, выхо-
дившие главным образом в Харбине.

След библиотечных собраний на рус-
ском языке можно отыскать в крупнейших 
хранилищах Китая. В Шанхайской библи-
отеке хранятся русские печатные издания, 
в том числе и экземпляры периодики (газе-
ты «Слово», «Шанхайская заря»). Пекин-
ская государственная библиотека (ПГБ) 
постоянно пополняла свое русское собра-
ние, принимая книги, хранившиеся ранее 
в небольших эмигрантских библиотеках. 
Судьба самой богатой русской библиотеки 
КВЖД до сих пор не прояснена. Архив ее 
был уничтожен в 20-х гг., часть книг об-
наружена в ПГБ, часть уцелевших фондов 
находится в Харбине в плохих условиях. 
Помимо специальной, научной и общепо-
пулярной литературы, там находились и 
экземпляры редчайших эмигрантских из-
даний, зачастую отпечатанные на деньги 
авторов крошечными тиражами. Хэйлун-
цзянский государственный университет, 
прародителем которого было Училище рус-
ского языка, сохранил в своих стенах не 
только учебные фонды, но и многочислен-
ную продукцию русских харбинских изда-
тельств и часть библиотеки КВЖД. В Хэй-
лунцзянской провинциальной библиотеке 
тоже есть уцелевшие остатки эмигрантской 
печати. Основные русские фонды все еще 
остаются засекреченными с санкции пра-
вительства КНР, и получить к ним доступ 
невозможно.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
ОСНОВАНИЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ПЕРЕВОЗЧИКА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПО ДОГОВОРУ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА В 
СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ, 
КИТАЙСКИМ И МОНГОЛЬСКИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
 
THE RATHER-LEGAL ANALYSIS OF THE 
BASES OF CLEARING CARRIER FROM 
RESPONSIBILITY UNDER THE CONTRACT 
OF A CARGO’S TRANSPORTATION 
ACCORDING TO THE RUSSIAN, CHINESE 
AND MONGOLIAN LEGISLATION  

Статья посвящена исследованию оснований ос-
вобождения перевозчика от ответственности по 
договору перевозки груза. Перечень оснований рас-
смотрен в ключе сравнительного анализа положе-
ний гражданского законодательства России, Китая 
и Монголии

Ключевые слова: договор, перевозка, законода-
тельство, груз, ответственность, перевозчик, 
транспортное средство

The article is devoted to the research of clearing 
carrier bases from the responsibility under the con-
tract of a cargo’s transportation. The list of the bases is 
considered from the point of view of Russia, China and 
Mongolia legislation rules’ comparative analysis

Key words: contract, transportation, legislation, ad-
dressee, sender, responsibility, cargo

Статья подготовлена при финансовой 
поддержке гранта РГНФ, проект № 10-03-
00494а

Исследователи отмечают, что роль Ази-
атско-Тихоокеанского региона еже-

годно возрастает. В связи с этим необходи-
мы сравнительные исследования правовых 
систем государств, входящих в данный ре-
гион. Вопросы права государств Азиатско-
Тихоокеанского региона нашли отражение 
в работах А.В. Юровского, Н.Н. Ныровой, 
С.Г. Лузянина, В.В. Грайворонского, Л.М. 
Гудошникова, Е.Г. Пащенко, О.Л. Беляв-

ской, И.Н. Баранник и др. Среди китаеве-
дов и монголоведов можно отметить рабо-
ты Лян Минь Янь, Л. Болор-Эрдэнэ, Ю.Н. 
Кручкина, Ян Сюеци, У Ган, Лю Хун Янь, 
Цзян Хуэйлинь, Цуй Мань и др. Однако ус-
пех политического, экономического, куль-
турного взаимодействия между странами 
данного региона во многом предопределяет-
ся тем, насколько хорошо разработана пра-
вовая база такого сотрудничества. В связи с 
этим сравнительно-правовые исследования 
правовых систем государств, входящих в 
регион, не потеряют своей актуальности, 
несмотря на то, что традиционно «азиатс-
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кому праву» уделяют значительно меньше 
внимания, чем романо-германскому, анг-
ло-саксонскому и исламскому. Законода-
тельство разных государств по-разному ре-
гулирует сферу частноправовых отношений 
под влиянием разнообразных факторов, 
поэтому представляется важным провести 
анализ и сравнение оснований освобожде-
ния перевозчика от ответственности по до-
говору перевозки груза на основании граж-
данского законодательства России, Китая и 
Монголии.

Договор перевозки грузов по Граж-
данскому кодексу (далее по тексту – ГК) 
РФ представляет соглашение, по которому 
«перевозчик обязуется доставить вверен-
ный ему отправителем груз в пункт назна-
чения и выдать его управомоченному на 
получение груза лицу (получателю), а от-
правитель обязуется уплатить за перевозку 
груза установленную плату» (п. 1. ст. 785) 
[1]. В соответствии со ст. 288 Закона Ки-
тая «О договорах», части II, под договором 
перевозки понимается договор, по которо-
му «перевозчик обязуется перевезти пасса-
жира или груз в указанных в договоре из 
пункта отправления в пункт назначения, 
а пассажир, грузоотправитель или грузо-
получатель обязуется оплатить стоимость 
перевозки или билета»[4]. В данном случае 
норма китайского законодательства явля-
ется более общей, так как охватывает как 
договор перевозки пассажира, так и груза. 
Определение же договору перевозки пасса-
жира содержится в п. 1 ст. 786 ГК РФ [1]. 

В отношении определения предмета до-
говора нормы совпадают, и соответственно, 
предмет договора перевозки будет заклю-
чаться в доставке вверенного перевозчику 
груза в конкретный пункт назначения и, 
согласно российской норме, выдаче его там 
управомоченному на получение лицу, нор-
ма китайского законодательства не содер-
жит указания относительно выдачи груза. 
Цель договора – доставить вверенный груз 
в пункт назначения. Монгольское законо-
дательство, согласно ст. 380.1 Гражданско-
го закона (далее по тексту – ГЗ) Монголии, 
предусматривает, что «по договору пере-
возки перевозчик обязан доставить пасса-

жиров либо груз в место назначения, а от-
правитель обязан оплатить согласованное 
вознаграждение» [2]. Таким образом, мон-
гольское законодательство также не содер-
жит условия о выдаче груза, в отличие от 
нормы российского законодательства; и в 
сопоставлении с положениями китайского 
закона субъектный состав по оплате услуг 
перевозчика более узок и включает только 
отправителя, что совпадает с положениями 
российского законодательства, но является 
более узким в сравнении с китайским, по-
ложения которого предусматривают воз-
можность оплаты и для грузополучателя. 
Монгольское законодательство, в отличие 
от российского, как и китайский закон, ох-
ватывает правовой нормой перевозку пас-
сажира и груза.

Российское законодательство в соот-
ветствии со ст. 784 ГК РФ определяет, что 
общие условия по перевозке регламенти-
руются транспортными уставами, кодек-
сами и иными правилами, которые высту-
пают специальным законодательством, 
регламентирующим процесс перевозки для 
каждого вида транспорта. Монгольское 
законодательство также предусматривает 
подобную норму, в частности, ст. 380. 2 ГЗ 
Монголии предусматривает, что «условия 
перевозки пассажиров либо грузов, ответс-
твенность сторон относительно перевозки 
определяются законом и соответствующи-
ми закону уставами (инструкциями) опре-
деленных видов транспорта». Закон Китая 
«О договорах» такой отсылочной нормы не 
содержит.

Несмотря на установление презумп-
ции вины перевозчика, гражданским за-
конодательством государств установлены 
типовые основания освобождения перевоз-
чика от ответственности. В соответствии 
со ст. 311 Закона Китая «О договорах» «в 
случае возникновения ответственности пе-
ревозчика по возмещении в связи с порчей, 
гибелью груза в процессе перевозки он не 
несет ответственности, если предоставит 
документы, подтверждающие, что порча, 
гибель груза произошли из-за непреодоли-
мой силы, природных свойств самого груза 
либо из-за его разумных потерь, а также по 
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вине управомоченного лица, получателя» 
[4]. ГК РФ в ст. 796 также предусматрива-
ет, что перевозчик несет ответственность, 
если «не докажет, что утрата, недостача 
или повреждение (порча) груза или багажа 
произошли вследствие обстоятельств, кото-
рые перевозчик не мог предотвратить и ус-
транение которых от него не зависело» [1].

Российское транспортное законода-
тельство в качестве оснований освобож-
дения перевозчика от ответственности 
называет, например для автомобильного 
транспорта, непреодолимую силу, времен-
ные ограничения или запрет движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам, введенных в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Фе-
дерации, по независящим от перевозчика 
причинам, а также по иным причинам, в 
данном случае перечень оснований остает-
ся открытым (ст. 36 Устава автомобильного 
транспорта и городского наземного элект-
рического транспорта) [4]. В этом случае 
норма специального транспортного россий-
ского законодательства поддается расшири-
тельному толкованию и может предусмат-
ривать иные условия (нормы естественной 
убыли, вину управомоченного лица и т.д.). 
Таким образом, норма ГК РФ является бо-
лее общей в сравнении с нормой китайского 
законодательства. Однако при этом нормы 
ответственности более полно раскрыты в 
транспортных уставах и кодексах России.

Согласно ст. 393.2 ГЗ Монголии «пе-
ревозчик освобождается от ответственнос-
ти, если утрата, недостача, повреждение 
или просрочка доставки груза произошли 
по вине полномочного лица или вследс-
твие исполнения его указаний, или если у 
перевозчика не было возможности забла-
говременно устранить приведенные обсто-
ятельства и их последствия» [2]. Как уже 
было указано, законы Китая и России так-
же предусматривают условие о снятии от-
ветственности с перевозчика при наличии 
вины уполномоченного лица. В силу ст. 393 
ГЗ Монголии перевозчик освобождается от 
ответственности при утрате, недостаче или 
повреждении груза: «если стороны непос-
редственно согласовали и отметили в на-

кладной применение открытого транспорт-
ного средства; если груз был без упаковки 
или в упаковке плохого качества; если ос-
мотр, погрузка либо разгрузка груза были 
проведены отправителем, получателем или 
представляющим их третьим лицом; в за-
висимости от особенностей определенного 
вида груза была опасность частичного или 
полного их повреждения в результате по-
ломки, коррозии, усушки, износа, проли-
тия, естественных потерь или воздействия 
грызунов; нумерация или отметки пере-
возимого груза не отвечали требованиям; 
при перевозке животных» [2]. Однако если 
причина нанесения вреда иная, то за вред 
отвечает перевозчик. В данном случае пе-
речень оснований более широкий, чем это 
предусмотрено законодательством Китая 
и России. Имеется условие о «воздействии 
грызунов», так как международные нор-
мативные правовые акты, регулирующие 
транспортную деятельность, включают его 
в перечень оснований освобождения от от-
ветственности перевозчика. В законода-
тельстве России такое условие отсутствует.

Ответственность перевозчика насту-
пает не только при исполнении уже заклю-
ченного договора перевозки, но и на этапе 
совершения определенных действий, свя-
занных с организацией перевозок. В соот-
ветствии с п. 2 ст. 794 ГК РФ перевозчик, 
как и отправитель груза, освобождается от 
ответственности в случае неподачи транс-
портных средств либо неиспользования 
уже поданных транспортных средств, если 
это произошло вследствие непреодолимой 
силы, а также иных явлений стихийного ха-
рактера (пожаров, заносов, наводнений) и 
военных действий; прекращения или огра-
ничения перевозки грузов в определенных 
направлениях, установленных в порядке, 
предусмотренном соответствующим транс-
портным уставом или кодексом; а также в 
иных случаях. Монгольское и китайское 
законодательства не предусматривают ос-
нований освобождения перевозчика от от-
ветственности непосредственно в случаях, 
возникающих при подаче транспортных 
средств либо неиспользовании по назначе-
нию уже поданных транспортных средств.
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На основе проведенного сравнительно-
го анализа можно отметить следующее.

1. Основания освобождения перевоз-
чика от ответственности предусмотрены 
законодательством всех рассматриваемых 
государств (России, Китая, Монголии).

2. Российское и монгольское граж-
данское законодательство включает отсы-
лочные нормы к транспортному законода-
тельству, более детально регулирующему 
вопросы, связанные с перевозкой груза. 
Законодательство Китая таких отсылочных 
норм не содержит.

3. Нормы содержательно схожи. Од-
нако российский законодатель в ГК РФ 
дает лишь общие положения о перевозке, 
а детально все вопросы регламентируются 
транспортным законодательством. Китай-

ское и монгольское гражданское законо-
дательство, по возможности, включает не 
только общие правовые нормы, но и специ-
альные нормы по регулированию договора 
перевозки по всем видам транспорта, в час-
тности, перечень оснований освобождения 
перевозчика от ответственности.

4. Близость содержания правовых 
норм определяет тенденцию к унификации 
права, тем более, что широкий спектр всес-
тороннего сотрудничества с государствами 
Азиатско-Тихоокеанского региона требу-
ет целенаправленного исследования права 
данных государств, особенностей и раз-
личий в правовых системах. Это особенно 
актуально в настоящее время, когда вектор 
геополитических взглядов постепенно сме-
щается на Восток. 
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ОБРАЩЕНИЕ ПРОКУРОРА 
С ЗАЯВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛУ О 
ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 
 
PROSECUTOR’S APPEAL STATEMENT 
ON THE CASE OF PROTECTING RIGHTS 
AND FREEDOMS

Статья посвящена участию прокуроров в граж-
данском процессе по защите прав и свобод граждан, 
их полномочиям в процессе. Рассматриваются фор-
мы и проблемы участия прокурора в гражданском 
процессе, требования к исковому заявлению, пода-
ваемому прокурором

Ключевые слова: прокуратура Российской Фе-
дерации, гражданский процесс, защита прав и 
свобод, исковое судопроизводство, суды общей 
юрисдикции

This article focuses on the participation of prosecu-
tors in the courts to protect rights and freedoms of citi-
zens. It examines forms and problems of participation 
of a prosecutor in civil proceedings, the requirements to 
the claim presented by the prosecutor

Key words: prosecutor of the Russian Federation, 
protection of the rights and freedoms, civil process, 
adversary justice, courts of general jurisdiction

Исходя из требований ст.ст. 2, 18 Кон-
ституции РФ, смысл деятельности 

государственных органов, к числу кото-
рых относится и прокуратура, заключает-
ся в реализации прав и свобод человека и 
гражданина. Поэтому участие прокурора в 
гражданском процессе необходимо связать 
с обращениями конкретных граждан и об-
щественных организаций по поводу устра-
нения их нарушенных прав. Только в этом 
случае деятельность прокуратуры будет 
подчинена решению названных конститу-
ционных задач. 

По мнению ряда авторов, «отсутствие 
ограничений на участие прокурора в граж-
данских делах в ГПК означает также его 
участие на всех стадиях гражданского судо-
производства» [1]. При этом, как известно, 
в теории гражданского процесса не вырабо-
тано единого подхода к определению поня-
тия «стадия гражданского процесса» (через 
существенные признаки – родовые и видо-
вые). Исходя из этого, будем рассматривать 

участие прокурора в гражданском процессе 
не на основе стадий гражданского процес-
са, а на основе инстанций.

Нормы гражданского процессуального 
законодательства свидетельствуют о четы-
рех инстанциях при рассмотрении граж-
данских дел:

1) первой; 
2) апелляционной; 
3) кассационной; 
4) надзорной. 
В соответствии с п. 3 ст. 35 Закона о 

прокуратуре и ст. 45 ГПК РФ прокурор 
вправе участвовать в гражданском процес-
се в двух формах: 

1) путем обращения в суд с исковым 
заявлением; 

2) путем вступления в процесс с и дачи 
заключения по определенной категории 
гражданских дел.

В рамках данной статьи мы проанали-
зируем первую форму участия прокурора в 
гражданском процессе, а именно обраще-
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ние в суд с исковым заявлением.
Понятие «право на судебную защиту» 

появилось в науке гражданского процес-
суального права давно, как отмечала Л.А. 
Ванеева, оно характеризуется отсутствием 
единства смыслового значения [2]. Одни 
авторы рассматривают право на судебную 
защиту как субъективное материальное 
право, т.е. как право на получение защи-
ты, средством реализации которого являет-
ся право на обращение за судебной защи-
той [3]. Другие авторы право на судебную 
защиту полностью отождествляют с правом 
на обращение за судебной защитой [4].

Однако, как указывает в своей работе 
Г.Л. Осокина, приведенные точки зрения 
односторонне характеризуют сущность пра-
ва на судебную защиту потому, что игнори-
руют либо процессуальный элемент (когда 
право на судебную защиту отождествляется 
с правом на получение защиты), либо мате-
риально-правовой элемент (когда право на 
защиту отождествляется с правом на обра-
щение за защитой [5].

Чтобы иметь право на судебную защи-
ту в смысле права на ее получение, нужно 
иметь право на обращение к суду за защи-
той. Наличие же у заинтересованного лица 
права на обращение за судебной защитой 
само по себе не в состоянии гарантировать 
ее получение. В связи с этим представляет-
ся правильным мнение А.А. Добровольско-
го, который рассматривает право на судеб-
ную защиту в двух аспектах: как право на 
обращение за защитой и право на получе-
ние защиты [6]. То есть право на судебную 
защиту является более общим понятием по 
отношению к понятиям «право на обраще-
ние за защитой» и «право на получение за-
щиты».

По своей структуре право на иск как 
право на судебную защиту в исковом про-
изводстве состоит из права на предъявле-
ние иска и права на удовлетворение иска. 
При этом одни авторы рассматривают пра-
во на иск как неразрывное, органическое 
единство двух правомочий: права на предъ-
явление иска и права на его удовлетворение 
[7]. Другие авторы предлагают рассматри-
вать право на иск в двух самостоятельных 

аспектах: в процессуальном и материаль-
но-правовом. При этом под правом на иск в 
процессуальном смысле понимается право 
на предъявление иска, а под правом на иск 
в материально-правовом смысле понимает-
ся право на удовлетворение иска [8].

Вхождение прокурора в гражданский 
процесс на условиях соблюдения принци-
па равноправия сторон не лишает его осо-
бого правового статуса как представителя 
единой федеральной централизованной 
системы органов, действующей в целях 
обеспечения верховенства закона, единс-
тва и укрепления законности, защиты прав 
и свобод человека и гражданина, охраня-
емых законом интересов общества и госу-
дарства [9]. Как уже отмечалось, интерес 
прокурора в гражданском процессе носит 
публичный характер и сосредоточен на реа-
лизации одной из важных государственных 
функций – надзора за соблюдением закон-
ности. А также укрепление правопорядка 
в стране, защита прав и свобод, законных 
интересов граждан, публичных интересов 
государства, пресечение любых фактов 
нарушения законов всеми имеющимися у 
него средствами, которыми он наделен за-
коном, в том числе и путем использования 
гражданско-правовых средств [10]. 

Анализ положений ст. 45 ГПК РФ 
показывает, что прокурору предоставлено 
право обращаться в суд с иском в защиту 
прав, свобод и охраняемых законом ин-
тересов других лиц или неопределенного 
круга лиц, если этого требует охрана прав, 
свобод и интересов граждан, обществен-
ных, либо государственных интересов. При 
этом ст. 45 ГПК РФ содержит оговорку о 
том, что иск в защиту прав, свобод и охра-
няемых законом интересов гражданина мо-
жет быть предъявлен прокурором лишь по 
просьбе заинтересованного лица, если оно 
само по уважительным причинам не может 
обратиться в суд. 

Таким образом, в отличие от ст. 41 
ГПК 1964 г., в действующем Кодексе оп-
ределен круг лиц, права и законные инте-
ресы которых защищает прокурор путем 
возбуждения дела. К их числу относятся:

1) граждане, которые не могут само-
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стоятельно защитить свои интересы по ряду 
причин (здоровье, возраст, недееспособ-
ность и т.д.);

2) неопределенный круг лиц. Защита 
данной категории лиц наиболее соответс-
твует социальному назначению прокура-
туры, в частности, путем признания не со-
ответствующими закону правовых актов, в 
том числе и нормативного характера. Не-
редко прокуроры оспаривают незаконные 
нормативные акты законодательных орга-
нов и руководителей исполнительной влас-
ти субъектов РФ [11].

Значимость данной процессуальной 
деятельности прокурора нашла подтверж-
дение в Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 11 апреля 2000 г. № 6-п по делу 
о проверке конституционности отдельных 
положений п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 21 и п. 3 ст. 
22 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» в связи с запросом 
Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ [12].

Прокурор вправе обращаться с заявле-
ниями в суд и в других случаях необходи-
мости защиты неопределенного круга лиц, 
например, для прекращения промышлен-
ного производства, причиняющего вред 
здоровью неопределенного числа лиц или 
загрязняющего природу, окружающую сре-
ду в целом;

3) публичные образования (Россий-
ская Федерация и ее субъекты, муници-
пальные образования). Речь может идти о 
признании недействительными сделок, ко-
торыми нарушены права указанных субъ-
ектов, в частности, в процессе приватиза-
ции. В исковом заявлении, предъявляемом 
прокурором в защиту интересов РФ, субъ-
ектов РФ, муниципальных образований 
или в защиту прав, свобод и законных ин-
тересов неопределенного круга лиц, долж-
но быть указано, в чем конкретно заключа-
ются их интересы, какое право нарушено, 
а также должна содержаться ссылка на за-
кон или иной нормативный правовой акт, 
предусматривающие способы защиты этих 
интересов.

Анализ статистических данных по Рос-
сии о работе прокуроров по предъявлению 

исков (заявлений) в суды общей юрисдик-
ции свидетельствует об активной деятель-
ности прокуроров по предъявлению в суды 
исков (заявлений), в том числе заявлений 
о признании незаконными актов государс-
твенных и иных органов, нарушающих 
права граждан, в соответствии с предо-
ставленными им полномочиями. При этом 
основная масса обращений прокурора в суд 
касается защиты нарушенных прав граж-
дан. Значительное количество исков и заяв-
лений направляются прокурорами в защи-
ту прав несовершеннолетних: по фактам 
невыплат пособий на содержание детей, 
нарушений их жилищных прав, связанных 
с незаконной приватизацией жилых поме-
щений и их куплей-продажей, нарушений, 
связанных с усыновлением, в том числе 
международным, и др.

Справедливо отмечает В.В. Тараненко, 
«за цифрами стоят судьбы людей, огромная 
работа, проводимая органами прокуратуры 
по соблюдению законности в стране» [13]. 
Согласно приведенным данным в докладе 
Уполномоченного по правам человека РФ 
за 2010 г., 50 % всех поданных жалоб – 
это жалобы на нарушение личных (граж-
данских) прав. Из них 50 % жалоб были 
поданы на нарушение права на судебную 
защиту и справедливое судебное разбира-
тельство [14]. Поэтому, когда некоторые 
ученые-юристы и практики высказывают 
свои мнения по ограничению полномочий 
прокурора в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве, они не всегда учитывают 
реальные потребности общества и наличие 
тех негативных факторов, которыми опре-
деляются эти потребности.

Итак, определившись с социальной 
значимостью такого явления, как предъ-
явление иска прокурором, проанализируем 
более подробно содержание искового заяв-
ления прокурора.

В соответствии со ст. 27 Закона о Про-
куратуре РФ, а также ч. 1 ст. 45, ГПК РФ 
прокурор обязан предъявить иск и под-
держивать его в суде в случае нарушения 
прав человека или гражданина, когда пос-
традавший по состоянию здоровья (напри-
мер, недееспособный, инвалид), возрас-
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ту (пожилой, несовершеннолетний) или 
иным причинам (например, неимущий, 
многодетный, одинокий родитель и др.) не 
может лично отстаивать свои права и сво-
боды, когда нарушены права и свободы зна-
чительного числа граждан (безработные, 
беженцы и др.), либо в силу каких-либо 
обстоятельств нарушение приобрело особое 
общественное значение [15].

Подавая заявление в интересах физи-
ческого лица, прокурор обязан в нем обос-
новать причины, по которым гражданин 
сам не может воспользоваться правом на 
подачу иска (ч. 3 ст. 131 ГПК). В против-
ном случае суд отказывает ему в принятии 
искового заявления.

Иск в защиту недееспособного гражда-
нина может быть предъявлен прокурором 
независимо от просьбы заинтересованного 
лица. По мнению Н.М. Коршунова, «это 
значительное отступление от публичного 
начала в гражданском процессе продолжа-
ет общую тенденцию усиления роли состя-
зательности и диспозитивности в российс-
ком гражданском процессе» [16].

Видимо такая норма крайне слабо со-
гласуется с запретом ст. 21 Конституции 
РФ: «никто не может быть без доброволь-
ного согласия подвергнут медицинским, на-
учным и иным опытам». Ведь это право не 
подлежит ограничению и распространяется 
на всех, включая лиц, которые в силу пси-
хического расстройства не могут понимать 
значение своих действий и руководить ими.

Следует учитывать, что в большинстве 
случаев в качестве законных представите-
лей недееспособных выступают представи-
тели администрации учреждения, в кото-
ром эти лица содержатся. Нельзя к тому же 
забывать и о правовой позиции Конститу-
ционного Суда России и Европейского Суда 
по правам человека [17], согласно которой 
лицо, признанное невменяемым, сохраняет 
свое право на справедливое судебное разби-
рательство при решении вопроса о недобро-
вольной госпитализации.

Норма ч. 7 ст. 43 Федерального зако-
на «Об обращении лекарственных средств», 
таким образом, явно принята вопреки этой 
позиции, опирающейся на такие основопо-

лагающие документы в этой области, как 
Принципы защиты психически больных 
лиц и улучшения психиатрической помо-
щи, принятые 17 декабря 1991 г. Резолю-
цией Генеральной Ассамблеи ООН 46/119.

Развитие фармакологии невозмож-
но без испытания новых лекарственных 
средств, в том числе и на недееспособных 
пациентах. Однако вопрос об этом, по мне-
нию Уполномоченного по правам человека 
РФ, должен решаться в судебном заседа-
нии с участием самого пациента, а не толь-
ко его законных представителей. Именно 
суд должен сделать все от него зависящее 
для того, чтобы выяснить волю пациента, 
равно как и изучить доводы его законных 
представителей. Испытание новых ле-
карств на недееспособном пациенте – дело 
чрезвычайно серьезное. Поэтому никакие 
предусмотренные законом меры повыше-
ния ответственности и добросовестности 
его законных представителей из числа ме-
дицинских работников не будут лишними.

Предвидя возражения о недопустимос-
ти возложения на суд решения медицинских 
вопросов, Уполномоченный подчеркивает, 
что в данном случае речь идет о правовой 
категории, включенной в перечень консти-
туционных прав, – защите от бесчеловеч-
ного обращения и недобровольных опытов. 
Обеспечение реализации этого права без 
какой-либо дискриминации, в том числе 
в отношении недееспособных (невменяе-
мых) лиц, возложено именно на суд.

В докладе Уполномоченного по правам 
человека в РФ отмечено, что граждане, 
страдающие психическими расстройства-
ми, являются одной из самых уязвимых в 
правовом отношении категорий населения 
страны. По данным Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ, за 
последние десятилетие число инвалидов 
вследствие психических расстройств значи-
тельно возросло. Абсолютное их большинс-
тво являются инвалидами 1-й и 2-й групп. 
Большинству граждан, а в особенности со-
циально незащищенным слоям населения 
– инвалидам, пенсионерам и т.д., – право-
вая помощь непосильна. Защита прав лиц, 
принадлежащих к социально уязвимым 
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группам населения, должна стать одним из 
приоритетов в социальной политике РФ в 
области прав человека [14]. Гражданин се-
годня практически оставлен один на один в 
борьбе с хорошо налаженным бюрократи-
ческим аппаратом, махинациями работода-
телей, недобросовестных производителей и 
т.д. [13; С. 131-136].

Помимо этого, Приказом Генерально-
го прокурора РФ от 5 января 1997 г. № 1 
[18] на прокурора возложена обязанность 
возбуждать в судах дела, если спор приоб-
рел государственную или общественную 
значимость, имеет принципиальный харак-
тер, затрагивает интересы регионов, значи-
тельной части населения или крупных тру-
довых коллективов. 

Требования, предъявляемые к исково-
му заявлению, закреплены в ст. 131 ГПК 
РФ. Исковое заявление подписывается 
прокурором или лицом, исполняющим его 
обязанности. Аналогичные требования 
предъявляются и к встречному исковому 
заявлению, которое в соответствии со ст. 
137 может быть предъявлено ответчиком 
только к истцу [19].

Прокурор, предъявивший иск, несет 
ряд обязанностей: 

– ссылаться на закон или иной норма-
тивный акт, подлежащий применению по 
предъявленному иску; 

– указывать, в чем конкретно заклю-
чаются интересы России, субъектов Феде-
рации, муниципальных образований или 
неопределенного круга лиц;

– указывать, какое право нарушено. 
При подготовке и оформлении исков 

и заявлений прокурор обязан обеспечить 
их полноту и аргументацию, предъявлять 
в суд необходимые и исчерпывающие до-
казательства, учитывая, что в соответс-
твии с процессуальным законодательством 
каждая сторона должна доказать те обсто-
ятельства, на которые она ссылается как на 
основания своих требований и возражений 
[16; С. 103]. 

Прежде чем предъявить исковое заяв-
ление, прокурор должен выяснить матери-
ально-правовые и процессуальные вопро-
сы, относящиеся к исковому заявлению, а 

именно определить:
1) лиц, которые будут выступать в ка-

честве истца и ответчика по делу, а также 
иных заинтересованных лиц;

2) подведомственность и подсудность 
дела;

3) условия, необходимые для осущест-
вления права на исковое заявление;

4) круг доказательств, подтверждаю-
щих факт основания искового заявления.

Прокурор вправе обращаться с лю-
бым подведомственным и подсудным суду 
иском, не подменяя, однако, самих заин-
тересованных лиц. Как упоминалось, в со-
ответствии с принципом диспозитивности 
последние сами должны заботиться о защи-
те своих прав и охраняемых интересов. 

На прокуроре лежит бремя доказыва-
ния в суде его требований, поскольку такая 
обязанность возложена на него в силу со-
стязательного характера процесса [20]. 

При обращении в суд с заявлением 
прокурорам необходимо учитывать, что в 
соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сто-
рона должна доказать те обстоятельства, на 
которые она ссылается как на основания 
своих требований и возражений, то есть 
обеспечивать полноту и аргументирован-
ность заявлений с представлением исчер-
пывающих доказательств.

После наименования суда, в который 
подается иск, в заявлении указывается, от 
какого прокурора оно исходит. Поскольку 
сам прокурор не является истцом, а вступа-
ет в защиту интересов гражданина, в качес-
тве истца в исковом заявлении указывает-
ся лицо, в интересах которого прокурором 
предъявлен иск.

Исковое заявление подписывается ис-
тцом или его представителем при наличии у 
него полномочий на подписание заявления 
и предъявление его в суд [21]. К заявлению 
прилагаются документы, перечисленные в 
ст. 132 ГПК РФ.

При этом судебная практика показы-
вает, что прокуроры зачастую вовсе не ука-
зывают истца либо путают истца с третьим 
лицом, что является нарушением требова-
ний ст. 131 ГПК РФ. Последствием таких 
ошибок является оставление искового заяв-
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ления без движения, что в конечном итоге 
ведет к затягиванию процесса. 

Разумеется, что ошибки в гражданс-
ком судопроизводстве допускают не только 
прокуроры. В соответствии с положениями 
Информационного Письма Генпрокура-
туры РФ от 27.01.2003 № 8-15-2003 «О 
некоторых вопросах участия прокурора в 
гражданском процессе, связанных с при-
нятием и введением в действие ГПК РФ» 
прокуроры должны: «Своевременно реа-
гировать на допущенные судом ошибки. 
Незаконные и необоснованные судебные 
постановления по делам, рассмотренным 
с участием прокурора, опротестовывать 
в кассационном порядке, по основаниям, 
предусмотренным требованиями ст. 362 – 
365 ГПК РФ [22]. 

В процессе, возбужденном по его иску, 
участие прокурора обязательно. Процессу-
альный закон требует, чтобы лицо, в инте-
ресах которого начато дело по заявлению 
прокурора, извещалось о начавшемся в его 
интересах процессе и участвовало в нем в 
качестве истца (ч. 2 ст. 38 ГПК РФ). Про-
курор не связан в процессе ни своей позици-
ей при предъявлении иска, ни интересами 
лица, права и свободы которого нарушены. 
Руководствуясь только законом и приходя 
к выводу, что требования, предъявленные 
им, незаконны или необоснованны, он не 
только вправе, но и обязан как блюститель 
законности отказаться от иска полностью 
или в необоснованной его части. 

В случае отказа прокурора от заявле-
ния, поданного в защиту законных инте-
ресов другого лица, рассмотрение дела по 
существу продолжается, если это лицо или 
его законный представитель не заявит об 
отказе от иска. При отказе истца от иска 
суд прекращает производство по делу, если 
это не противоречит закону или не наруша-
ет права и законные интересы других лиц.

Остановимся на приказном производс-
тве. Судебный приказ – судебное постанов-
ление, вынесенное судьей единолично на 
основании заявления о взыскании денеж-
ных сумм или об истребовании движимого 
имущества от должника по требованиям, 
предусмотренным ст. 122 ГПК РФ. Со-

гласно требованиям ч. 2 ст. 126 ГПК РФ, 
судебный приказ выносится без судебного 
разбирательства и вызова сторон для заслу-
шивания их объяснений. Таким образом, в 
данной ситуации выяснить позицию истца 
невозможно. Поэтому считаем, что проку-
рор не вправе предъявлять требования, по 
которым выдается судебный приказ. 

Учитывая особое процессуальное по-
ложение прокурора, не вполне ясно, рас-
пространяет ли ст. 149 ГПК РФ свои тре-
бования на прокурора. Судебная практика 
пошла по следующему пути. В ряде опре-
делений о принятии искового заявления 
к производству, о подготовке судебного 
разбирательства и о назначении предва-
рительного судебного заседания судьей оп-
ределено произвести ряд действий, в том 
числе направить ответчику копию искового 
заявления и документов, подтверждающих 
те обстоятельства, на которых истец осно-
вывает свои требования [23]. 

Непосредственно в рамках судебного 
разбирательства прокурор обязан доказать 
свои требования и возражения на доводы 
ответчика. Возбуждая дело, прокурор дает 
объяснения по делу и участвует в прениях 
первым. Заинтересованное лицо – истец 
по делу – выступает в них после прокуро-
ра. Стороны вправе задавать прокурору, 
предъявившему иск, вопросы в виде дачи 
им объяснений по делу. 

В.В. Путин на Всероссийском совеща-
нии прокуроров справедливо отмечал, что 
«судебная реформа не может быть эффек-
тивной без активного участия прокуратуры 
в судебном процессе» [24]. Одним из весо-
мых аргументов в пользу такого утвержде-
ния следует считать огромное количество 
обращений граждан за защитой своих на-
рушенных или оспариваемых прав, посту-
пающих ежегодно в органы прокуратуры. 

Таким образом, изучение практики 
предъявления и поддержания прокуро-
рами исков в судах показывает, что обра-
щения с исковыми заявлениями активно 
используются многими прокурорами как 
эффективное средство реального устране-
ния нарушений, возмещения причиненного 
правонарушениями ущерба, защиты обще-
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ственных и государственных интересов, 
включающих права и законные интересы 
граждан. Исходя из этого, дальнейшее огра-
ничение прав прокурора в гражданском судо-
производстве представляется недопустимым.

Прокуроры должны активно исполь-
зовать предоставленное им ч. 1 ст. 45 ГПК 
РФ право на обращение в суд с заявлени-
ем в защиту прав, свобод и законных ин-
тересов граждан, неопределенного круга 
лиц или интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований. 

Однако заявления в защиту прав, сво-
бод и законных интересов гражданина 
должны подаваться только в том случае, 
если гражданин по состоянию здоровья, 
возрасту, недееспособности и другим ува-
жительным причинам не может сам обра-
титься в суд.

В случае обращения прокурора в за-
щиту законных интересов гражданина в за-
явлении должно содержаться обоснование 
невозможности предъявления иска самим 
гражданином. 

Затем следует рассмотреть проблему 
отсутствия законодательного перечня ува-
жительных причин и критериев состояния 
здоровья, в соответствии с которыми граж-
данин не может обратиться в суд. Пред-
ставляется, что это не освобождает проку-
рора при подготовке искового заявления 

(заявления) от выполнения возложенных 
на него требований закона и приведения 
мотивов, по которым гражданин не может 
самостоятельно обратиться в суд. При этом 
должны быть представлены доказательс-
тва, подтверждающие невозможность са-
мостоятельного обращения, и приложены 
копии документов (подтверждение факта 
чрезвычайной ситуации).

Прокурор, подавший заявление, поль-
зуется всеми процессуальными правами 
и несет все процессуальные обязанности 
истца, за исключением права на заключе-
ние мирового соглашения и обязанности 
по уплате судебных расходов. В случае от-
каза прокурора от заявления, поданного в 
защиту законных интересов другого лица, 
рассмотрение дела по существу продолжа-
ется, если это лицо или его законный пред-
ставитель не заявит об отказе от иска. При 
отказе истца от иска суд прекращает произ-
водство по делу, если это не противоречит 
закону или не нарушает права и законные 
интересы других лиц.

Прокуроры вступают в процесс и дают 
заключения по делам, по которым участие 
прокурора предусмотрено ГПК РФ и други-
ми федеральными законами. 

Приоритетным следует провозгласить 
участие прокуроров в рассмотрении дел о 
возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью гражданина.
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О НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЙ 
УПРАВЛЕНИЙ (ОТДЕЛОВ) ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ ПО РАЙОНАМ, ГОРОДАМ И ИНЫМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 
 
ON SOME AUTHORITY TRAFFIC  
OLICY DEPARTMENTS OF INNER 
AREAS, CITIES AND OTHER 
MUNICIPALITIES

Представлена проблема определения полномо-
чий и места Госавтоинспекции управлений (отде-
лов) внутренних дел по районам, городам и иным 
муниципальным образованиям в системе органов 
управления и подразделений Госавтоинспекции. 
Рассмотрены основные полномочия ГИБДД гор-
райорганов, а также пути и способы организации 
взаимодействия при проведении мероприятий по 
предупреждению дорожно-транспортных проис-
шествий и снижению тяжести последствий 

Ключевые слова: ГИБДД, безопасность дорож-
ного движения, Госавтоинспекции управлений 
(отделов) внутренних дел по районам, городам 
и иным муниципальным образованиям

The article is concerned with the problem of pow-
ers definition and the place of the State Automobile 
Inspectorate at departments of internal affairs for dis-
tricts, cities and other municipal entities in the system 
of authorities and State Automobile Inspectorate sub-
divisions. The author considers the basic powers of the 
State Road Safety Inspectorate for city districts as well 
as the ways and means of interaction in carrying out 
of measures to prevent traffic accidents and reduce the 
severity of their consequences

Key words: State Road Safety Inspectorate, traffic 
safety, State Automobile Inspectorate at departments 
of internal affairs for districts, cities and other munici-
pal entities

Положением о Государственной инс-
пекции безопасности дорожного дви-

жения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации [1] не определяются 
полномочия Госавтоинспекции.

Согласно пп. 15 п. 13 Указ Президента 
РФ от 1 марта 2011 г. № 249 «Об утверж-
дении Типового положения о территори-
альном органе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по субъекту 
Российской Федерации» [2] территориаль-
ный орган осуществляет следующие полно-
мочия в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения: 

– участвует в формировании и реали-
зации основных направлений обеспечения 
безопасности дорожного движения на тер-

ритории субъекта Российской Федерации; 
– организует и проводит мероприятия 

по предупреждению дорожно-транспорт-
ных происшествий и снижению тяжести их 
последствий; 

– осуществляет в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации спе-
циальные контрольные, надзорные и разре-
шительные функции в области обеспечения 
безопасности дорожного движения; 

– координирует деятельность органов 
исполнительной власти субъекта Российс-
кой Федерации в области обеспечения бе-
зопасности дорожного движения.

В данном Указе Президента РФ (п. 
5) последовательно продолжена практика 
осуществления территориальными орга-
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нами своей деятельности непосредственно 
и (или) через подчиненные им территори-
альные органы МВД России на районном 
уровне.

Как указано в п. 5 Указа Президен-
та РФ от 15 июня 1998 № 711 (в ред. от 
23.12.2010 г.) «О дополнительных мерах 
по обеспечению безопасности дорожно-
го движения» [3], органы управления и 
подразделения Госавтоинспекции образу-
ют систему Госавтоинспекции, в которую 
входят федеральный орган управления 
Госавтоинспекции, органы управления 
Госавтоинспекции министерств (главных 
управлений, управлений) внутренних дел 
по субъектам Российской Федерации (да-
лее – органы управления Госавтоинспек-
ции по субъектам Российской Федерации), 
подразделения Госавтоинспекции управле-
ний (отделов) внутренних дел по районам, 
городам и иным муниципальным образо-
ваниям, в том числе по нескольким муни-
ципальным образованиям, подразделения 
Госавтоинспекции управлений (отделов) 
внутренних дел в закрытых администра-
тивно-территориальных образованиях, а 
также специализированные и иные подраз-
деления Госавтоинспекции, научно-иссле-
довательские учреждения Госавтоинспек-
ции и их филиалы.

Подразделения Госавтоинспекции уп-
равлений (отделов) внутренних дел по 
районам, городам и иным муниципальным 
образованиям занимают особое место в сис-
теме органов управления и подразделений 
Госавтоинспекции, которое в первую оче-
редь, на наш взгляд, определяется: 

– наличием такой исключительной 
сферы правоохранительной деятельности, 
отнесенной к ведению МВД России, как 
обеспечение безопасности дорожного дви-
жения) [4];

– многообразием правоохранитель-
ных и иных полномочий, осуществляемых 
данными подразделениями (фактически 
ГИБДД горрайоргана в том или ином объ-
еме выполняет функцию обеспечения бе-
зопасности дорожного движения, включая 
участие в мероприятиях по охране обще-
ственного порядка и обеспечению обще-

ственной безопасности и розыск угнанных 
и похищенных автомототранспортных 
средств, а также автомототранспортных 
средств участников дорожного движения, 
скрывшихся с мест дорожно-транспортных 
происшествий);

– наличием организационных струк-
тур на уровне районов, городов и иных му-
ниципальных образований;

– существенным объемом полномочий 
сотрудников подразделений ГИБДД гор-
райоргана.

Рассматриваемые подразделения дейс-
твуют в «рамках дерева юридических це-
лей» [5]. Поэтому осуществление в отноше-
нии их исполнительно-распорядительной 
деятельности, не связанной с обеспечением 
безопасности дорожного движения (охрана 
общественного порядка, розыск автомото-
транспортных средств и их владельцев, со-
провождение транспортных средств, госу-
дарственный технический осмотр и т.д.), 
неизбежно. Безусловно, нужно говорить о 
необходимости создания надежных проти-
вовесов практике возложения на подразде-
ления ГИБДД горрайорганов несвойствен-
ных им функций.

Вряд ли можно подробно рассмотреть 
порядок осуществления подразделениями 
ГИБДД на уровне районов, городов и иных 
муниципальных образований полномочий 
по участию в формировании и реализации 
основных направлений обеспечения безо-
пасности дорожного движения.

Здесь можно отметить, что рассмат-
риваемые подразделения осуществляют в 
порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, государственный 
учет показателей состояния безопасности 
дорожного движения, а также об обеспе-
чении соблюдения юридическими лицами, 
независимо от формы собственности и ины-
ми организациями, должностными лица-
ми и гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами, лицами без 
гражданства законодательства РФ, иных 
нормативных правовых актов РФ, правил, 
стандартов и технических норм по вопро-
сам обеспечения безопасности дорожного 
движения.
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Следует учитывать опыт правоприме-
нительной деятельности при выработке и 
реализации направлений обеспечения бе-
зопасности дорожного движения.

Что касается порядка осуществления 
полномочий по организации и проведению 
мероприятий по предупреждению дорож-
но-транспортных происшествий и сниже-
нию тяжести их последствий, то при их 
осуществлении подразделения ГИБДД гор-
райорганов проводят:

– разъяснение законодательства Рос-
сийской Федерации о безопасности дорож-
ного движения с использованием средств 
массовой информации, а также собствен-
ных изданий, проведение в этих целях 
смотров, конкурсов, соревнований, со-
действие соответствующим органам испол-
нительной власти в организации обучения 
граждан правилам безопасного поведения 
на дорогах, в пропаганде правил дорожного 
движения;

– выявление причин и условий, спо-
собствующих совершению дорожно-транс-
портных происшествий, нарушений правил 
дорожного движения, иных противоправ-
ных действий, влекущих угрозу безопас-
ности дорожного движения, принятие мер 
по их устранению;

– выдачу в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации, 
разрешений на оборудование автотранс-
портных средств, специальными световы-
ми и звуковыми сигналами, условными 
опознавательными знаками; 

– осуществление неотложных дейс-
твий на месте дорожно-транспортного 
происшествия, в том числе принятие мер 
по эвакуации людей и оказанию им довра-
чебной медицинской помощи, а также со-
действие в транспортировке поврежденных 
транспортных средств и охране имущества, 
оставшегося без присмотра;

– дознание по делам о преступлениях 
против безопасности дорожного движения 
и преступлениях, связанных с эксплуатаци-
ей транспортных средств;

– мероприятия по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий и 
снижению тяжести их последствий в це-

лях охраны жизни, здоровья и имущества 
граждан, защиты их прав и законных ин-
тересов, а также интересов общества и го-
сударства;

– мероприятия по профилактике де-
тского дорожно-транспортного травматиз-
ма совместно с органами местного самоуп-
равления, юридическими лицами и иными 
организациями. 

Подразделения ГИБДД горрайоргана 
при осуществлении специальных контроль-
ных, надзорных и разрешительных функ-
ций:

– осуществляют государственный кон-
троль и надзор за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации, правил, 
нормативных правовых актов в области 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения;

– принимают квалификационные эк-
замены на получение права управления ав-
томототранспортными средствами, выдают 
водительские удостоверения, а также учас-
твуют в согласовании программ подготовки 
водителей автомототранспортных средств;

– осуществляют регистрацию и учет 
автомототранспортных средств и прицепов 
к ним, предназначенных для движения по 
автомобильным дорогам общего пользова-
ния, выдают регистрационные документы 
и государственные регистрационные зна-
ков на зарегистрированные автомототран-
спортные средства и прицепы к ним, а так- 
же выдают ПТС в порядке, определённом 
Правительством РФ;

– организуют и проводят в порядке и 
сроки, которые установлены законодатель-
ством РФ, государственного технического 
осмотра автомототранспортных средств и 
прицепов к ним (Указом Президента РФ от 
18 февраля 2010 г. № 208 на Правительс-
тво Российской Федерации была возложе-
на обязанность подготовить и представить 
в 6-месячный срок предложения о передаче 
полномочий по проведению технического 
осмотра автомототранспортных средств и 
прицепов к ним, сохранив за Государствен-
ной инспекцией безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации полномочия по осу-
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ществлению государственного контроля за 
проведением такого технического осмотра 
[6]).

– осуществляют регулирование дорож-
ного движения, в том числе с использова-
нием технических средств и автоматизиро-
ванных систем, обеспечение организации 
движения транспортных средств и пешехо-
дов в местах проведения аварийно-спаса-
тельных работ и массовых мероприятий;

– осуществляют в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях;

– ведут учет бланков водительских 
удостоверений, государственных регистра-
ционных знаков на транспортные средства, 
справок-счетов и другой специальной про-
дукции, необходимой для допуска транс-
портных средств и их водителей к участию 
в дорожном движении.

Следующее полномочие по координа-
ции деятельности органов исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности 
дорожного движения также опосредованно 
осуществляется через:

– изучение условий дорожного дви-
жения, принятие мер по совершенствова-
нию организации движения транспортных 
средств и пешеходов, согласование в уста-
новленном порядке проектов организации 
дорожного движения в городах и на авто-
мобильных дорогах, программ подготовки 
и переподготовки специалистов по безопас-
ности дорожного движения;

– участие в работе градостроительных 
и технических советов, комиссий по при-
ёмке в эксплуатацию дорог, дорожных со-
оружений, рассмотрения заявок и выдача 
соответствующих заключений на открытие 
маршрутов регулярного движения обще-
ственного транспорта;

– разработку предложений по повыше-
нию безопасности дорожного движения, в 
том числе совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления, юридическими 
лицами и общественными объединениями.

Рассмотрение жалоб и заявлений по 
вопросам деятельности ГИБДД горрайор-
гана, как нам представляется, является 
самостоятельным их полномочием, требую-
щим разработки. 

Основанием для возбуждения и рас-
смотрения дел по вопросам деятельности 
ГИБДД горрайоргана являются заявления 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления или заявления 
(жалобы) юридических и физических лиц.

В заявлении (жалобе) должны со-
держаться сведения о заявителе и о лице, 
в отношении которого подано заявление 
(жалоба), описание нарушения, а также 
требования, с которыми заявитель обраща-
ется.

Подразделение ГИБДД горрайоргана 
рассматривает заявление (жалобу) в тече-
ние одного месяца с даты его поступления.

Мы полагаем, что в случае недостаточ-
ности или отсутствия доказательств, позво-
ляющих прийти к выводу о наличии либо 
отсутствии признаков нарушения руково-
дителя подразделения ГИБДД горрайор-
гана, нужно продлить срок рассмотрения 
заявления (жалобы) до трех месяцев с 
даты его поступления для сбора и анализа 
дополнительных доказательств. При этом о 
продлении срока рассмотрения заявления 
(жалобы) антимонопольный орган обязан 
в письменной форме уведомить заявителя.

При отсутствии признаков нарушений 
в деятельности ГИБДД горрайоргана его 
руководитель в письменной форме уведом-
ляет об этом заявителя в течение 10 дней с 
даты принятия решения.

При этом заявитель вправе обратиться 
в вышестоящий (в порядке подчиненности) 
орган и к должностному лицу либо в суд. 

В завершение следует отметить, что 
не менее важным является полномочие по 
осуществлению взаимодействия с другими 
подразделениями органов внутренних дел, 
органами местного самоуправления, воен-
ной автомобильной инспекцией, юридичес-
кими лицами и иными организациями по 
вопросам, отнесённым к компетенции Го-
сударственной инспекции.

Таким образом, успешное решение 
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задач, возложенных на подразделения 
ГИБДД горрайоргана, будет зависеть от 
осуществления следующего взаимодейс-
твия:

– проведение по решению руководи-
теля координационных и иных совещаний 
с руководителями (представителями) под-
разделений органов внутренних дел, ор-
ганов местного самоуправления, военной 
автомобильной инспекцией, юридических 
лиц и иных организаций;

– организация по решению руководи-
теля плановых проверок деятельности под-

разделений ГИБДД горрайоргана, а также 
проверок по жалобам граждан и организа-
ций на действия (бездействие) и решения 
их должностных лиц;

– организация методического руко-
водства в области кадрового обеспечения в 
отношении сотрудников органов внутрен-
них дел, проходящих службу в ГИБДД гор-
райоргана;

– организация взаимодействия ГИБДД 
горрайоргана с территориальными органа-
ми МВД России.
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МОБИЛЬНАЯ ПРОФИДЕНТИЧНОСТЬ: 
ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
 
FACTORS OF MOBILE PROFESSIONAL 
IDENTITY FORMATION

Рассматриваются факторы становления мо-
бильной профидентичности, среди них социаль-
но-экономическая нестабильность государства, 
неопределенность и неоднозначность социально-
профессиональных сфер, эмерджентное движение 
и генезис профессиональной деятельности, неадек-
ватный выбор специальности (профессии) являют-
ся основными факторами становления мобильной 
профидентичности. Сравнительный анализ ключе-
вых понятий позволил систематизировать особен-
ности проявления и выражения мобильной профи-
дентичности

Ключевые слова: идентичность, мобильность, 
профессионализм, профессиональная идентич-
ность, профессиональная мобильность, мобиль-
ная профидентичность 

The article is devoted to study of the factors of mo-
bile professional identity formation. Among them there 
are social and economic instability of the state, uncer-
tainty and ambiguity of socially-professional spheres, 
emerdgement movement and professional work gen-
esis, an inadequate choice of a trade which are consid-
ered to be major factors of mobile professional identity 
formation. On the basis of comparative analysis of key 
concepts mobile professional identity’s peculiarities of 
display and expression were systemized 

Key words: identity, mobility, professionalism, pro-
fessional identity, professional mobility, mobile pro-
fessional identity 

В современных условиях социально-
экономическая нестабильность госу-

дарства обусловлена неопределенностью и 
неоднозначностью социально-профессио-
нальных сфер, которые повлекли за собой 
массовые миграционные процессы из одних 
профессиональных сфер в другие. Одно-
временно с этим происходит смещение жиз-
ненных ценностей, связанных с трудом и 
трудовой мотивацией. Проблематика миг-
рационных процессов широко распростра-
нилась в высших образовательных учреж-
дениях на этапах получения профессии. 
Решение поднимаемой проблемы видится 
современным студенчеством в поиске и 
выборе престижной профессии (специаль-
ности) [1; С. 17]. Как отмечают западные 
аналитики, это связано с тем, что студенты 

часто бросают вызов ценностям взрослых 
и самостоятельно экспериментируют собс-
твенным образом жизни и профессиональ-
ным выбором. Практика полна примеров, 
когда студенты-выпускники ищут работу, 
не соответствующую полученному ими про-
филю, а находят другую, по которой прихо-
дится учиться дальше. Поэтому дальнейшие 
шаги современной личности становятся 
предсказуемы. Она проявляет готовность 
к новому обучению в решении создавшей-
ся ситуаций. Новый профессиональный 
выбор предъявляет другой уровень требо-
ваний профессиональной подготовки, а в 
некоторых случаях и переподготовки для 
соответствия новой профессии (специаль-
ности), что не всегда удается сделать лич-
ности самостоятельно. 
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Однако жизнь полна подобного рода 
примеров, при которых происходит «пре-
ломление» как самой идентичности, так и 
профидентичности личности к социально-
му, профессиональному окружению, инно-
вационным, информационным средствам 
управления. Это возможно путем постоян-
ного воздействия ряда факторов, ведущим 
среди которых становится процесс обуче-
ния, влияние которого личность испытыва-
ет на себе в периоде всей жизни. 

Подтверждением становятся исследо-
вания канадских ученых, которые дока-
зывают, что профидентичность личности 
становится мобильной, когда человек нахо-
дится среди большего количества новшеств, 
инноваций в социальной, профессиональ-
ной сфере и испытывает их воздействие на 
себе. Отечественные психологи утвержда-
ют, что профидентичность личности стано-
вится мобильной в ходе активного, постоян-
ного поиска и выбора развития жизненной 
стратегии. Поиск и выбор в данном случае 
являются залогом сохранения полноцен-
ности профидентичности личности (Л.Б. 
Шнейдер) [9; 10], а их отсутствие приво-
дит к кризису идентичности (М.А. Заково-
ротная) [3; С. 31]. 

На основе обобщенного материала 
мы приходим к выводу о том, что профи-
дентичность личности является мобильной 
категорией, которая позволяет личности 
быстрее развиваться, обучаться, адаптиро-
ваться среди новых изменений и перемен в 
профессиональной сфере. Раскрывая про-
фидентичность в контексте мобильности, 
ее следует обозначить в понятии «мобиль-
ная профессиональная идентичность» (да-
лее мобильная профидентичность), кото-
рая содержит такие структурные единицы, 
как идентичность, мобильность, професси-
онализм, профидентичность, профмобиль-
ность. Ключевым моментом исследования 
становится рассмотрение понятий «про-
фессиональная идентичность» и «профес-
сиональная мобильность» студентов вуза 
как основополагающих элементов понятия 
«мобильная профидентичность». 

Ссылаясь на идеи зарубежных уче-
ных, таких как С. Джошел, Т. Ллойд, К. 

Мак – Говен, Р. Финчман, необходимо 
обозначить, что в середине 70-х гг. XX в. 
М. Аргай впервые упомянул о связи профи-
дентичности с профессионализацией инди-
вида. В зарубежной науке изучение вопро-
сов профидентичности личности студентов 
вуза определяется двумя направлениями. 
Первое нацелено на изучение профессио-
нального развития и личностного самосо-
вершенствования студентов. Второе − на 
социальные стороны и факторы, влияющие 
на становление профессиональных качеств 
личности студентов вуза [7; С. 201]. Рос-
сийские ученые рассматривают профи-
дентичность как некий интегративно-пси-
хологический феномен. Он, в частности, 
указывает на степень принятия избранной 
профессиональной деятельности в качес-
тве основного средства самореализации, 
самоопределения и результат длительного 
развития личности студента под влиянием 
социальных условий (К.А. Абульханова-
Славская, Е.П. Ермолаева, Н.Л. Иванова, 
Ю.А. Кумырина, Ю.П. Поваренков, Л.Б. 
Шнейдер и др.). 

Определяя профидентичность личнос-
ти студентов вуза, мы придерживаемся точ-
ки зрения З.В. Ермаковой и соглашаемся с 
ней в том, что это неотъемлемый компонент 
профессионализма, который, по нашему 
мнению, раскрывает «взаимосоответствие» 
студента и выбранную им специальность 
(профессию) на когнитивном, эмоцио-
нальном и поведенческом уровнях, а также 
выполняет относительно самостоятельные 
функции: 

1) адаптационную; 
2) устойчивость профессиональной по-

зиции; 
3) преобразующую; 
4) равновесную [4; С. 12-15]. 
В научной литературе понятие «про-

фессиональная мобильность» широко ана-
лизируется через тождественное понятие 
«трудовая мобильность». В работах отечес-
твенных авторов О.М. Белоцерковского, 
О.М. Дементьевой, С.Е. Каплиной, В.В. 
Новикова и др. профессиональная мобиль-
ность и уровень ее развития исследуются 
у студентов, поступающих и заканчиваю-
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щих вуз. Придерживаясь точки зрения С.Е. 
Каплиной [5; С. 5] в определении понятия 
«профессиональная мобильность» (далее 
профмобильность), понимаем, что это про-
цесс движения индивидов между группами 
профессиональной структуры общества, 
который выражает переквалификацию 
социальных объектов (изменение специа-
лизации, специальности или самой профес-
сии). 

Следовательно, роль профмобильности 
личности студентов вуза состоит в возмож-
ности перемещаться как в студенческой 
группе, так и в новых студенческих груп-
пах, коллективах и профессиональных сре-
дах для приобретения нового знания, опыта 
[6; С. 19]. Кроме того, указывается такое 
важное интегративное качество, как готов-
ность к успешной адаптации в новых усло-
виях (О.К. Дементьева) [2; С. 15]. При 
этом профидентичность и профмобиль-
ность являются главными и неотделимыми 
характеристиками личности студента вуза, 
связь которых обнаруживается в контексте 
профессионализма. 

Проблема профессионализма встре-
чается в трудах С.А. Дружилова, С.Л. Ру-
бинштейна, В.Д. Шадрикова и др. Понятие 
«профессионализм» указывает на наличие 
конкретных профессиональных навыков 
и качеств, устанавливающих действующе-
го профессионала. Динамика в сфере ста-
новления профессионализма связывается 
и наблюдается исследователями с профи-
дентичностью достаточно давно. Она опре-
деляется неразрывностью, целостностью, 
единством процесса обучения. 

Рассмотренные ключевые понятия 
«профессиональная идентичность» и «про-
фессиональная мобильность» позволяют 
определить содержание понятия «мобиль-
ная профидентичность», под которым мы 
понимаем интегративную характеристику 
личности, способную идентифицировать, 
изменять и отчуждать в ситуациях поиска 
и выбора как выбранную специальность 
(профессию), так и избранное професси-
ональное направление в связи с влиянием 
новых технологий, эмерджентного дви-
жения и генезиса профессиональной де-

ятельности. Наличие такой интегративной 
характеристики личности позволяет, как 
устанавливают отечественные психологи, 
выстраивать вектор постоянного поиска 
и выбора развития жизненной стратегии 
профессиональной пути.

В связи с этим становится очевидно, 
становлению мобильной профидентичнос-
ти у личности предшествует неадекватный, 
не осознанный первоначальный выбор про-
фессии (специальности), т.к. его мотивы 
не всегда связываются с социальной и про-
фессиональной мобильностью, при которой 
активизируется поиск собственной иден-
тичности и профидентичности.

Интересуясь мотивами выбора буду-
щей профессии студентов Читинского го-
сударственного университета (г. Чита) – 
далее «ЧитГУ», мы провели исследование с 
458 респондентами по методике факторов 
привлекательности профессии В.А. Ядова 
и выяснили основные мотивы професси-
онального выбора. Среди них такие, как 
совет родителей, знакомых, друзей, родс-
твенников обучающихся составил 142 че-
ловека (31 %); любопытство и интерес 
обучающихся выявлены у 87 человек (19 
%); востребованность профессий «здесь и 
прямо сейчас» обучающихся отметили 174 
человека (38 %); яркая заинтересован-
ность в профессиональной потребности 
выявилась лишь у 23 человек (5 %); пол-
ное равнодушие к овладению будущей про-
фессиональной деятельности и профессии 
обнаружилось у 32 человек (7 %). Кроме 
того, исследуя личностное развитие и про-
фессиональную мотивацию студентов, мы 
наблюдали «перемещение» студентов с од-
ной специальности на другую. «Перемеще-
ние», или движение с одной специальнос-
ти на другую специальность, отмечалось в 
период с 2004 по 2009 гг. Исследовались 
следующие специальности: «Электроснаб-
жение» (ЭЭС), «Антикризисное управле-
ние» (АУ), «Промышленное и гражданское 
строительство» (ПГС), «Юриспруденция» 
(ЮР). Движение студентов или смена спе-
циальности осуществляется по каналу мо-
бильности (см. рисунок). 
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Адекватный выбор профессии встреча-
ется у 20…30 % студентов. Неадекватный 
выбор профессии происходит чаще и свя-
зывается с периодом кризиса идентичности 
личности, который, как полагает М.В. За-
коворотная, проявляется в форме апатии, 
лени, потери поиска смысла жить и т.д. 
Именно поэтому 60…77 % студентов вуза 
осуществляют свой первый поиск и выбор 
специальности не на основе внутренней 
мотивации, а руководствуясь предпочти-
тельностью и престижностью социальных 
воззрений, действующих в обществе. В пос-
ледующем неадекватный выбор профессии 
отражает дальнейшую активность студента 
в поисках места работы. Как правило, по-
иск места работы включает прохождение 
ряда трудностей, которые не всегда удается 
преодолеть. Отсутствие рабочих мест свя-
зывается личностью с утратой надежды, 
прежней активности и нового поиска ра-
боты, в связи с чем она нередко пополня-
ет ряды безработных. Проведенные нами 
исследования подтверждают ранее выдви-
нутую нами проблематику миграционных 
процессов в высших образовательных уч-

реждениях на этапах получения профес-
сии.

На наш взгляд, это происходит в связи 
с тем, что политическая, экономическая, 
социальная, профессиональная ситуация 
в стране является нестабильной. Социаль-
но-профессиональные сферы насыщают-
ся эмерджентным движением и генезисом 
профессиональной деятельности ввиду гло-
бальных, мировых, научных открытий и 
достижений. Они влияют на личность, ее 
идентичность, профессиональную сферу, 
выстраивая образ жизни человека с боль-
шей долей ответственности за самого себя. 
Вследствие этого неподготовленная лич-
ность студента-выпускника часто осущест-
вляет свой выбор в любой сфере деятель-
ности. В школах, лицеях, поступающих 
абитуриентов не готовят к вновь возника-
ющим новшествам в профессиональной 
деятельности, не развивают профиден-
тичность, профмобильность, профессио-
нализм, которые являются базовыми ха-
рактеристиками личности. Поэтому, когда 
выбор специальности или будущей профес-
сии личностью осознается как неадекват-
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ный, неверный, предпринимается попытка 
отойти от данного выбора. Современная мо-
лодежь разрешает такую ситуацию по-раз-
ному. Ряд студентов ищет себя, меняя свою 
специальность в вузе на этапе получения 
профессии, а ряд, боясь новых трудностей, 
оставляет обучение. Некоторые получают 
несколько высших образований. Другие 
считают, что базовые знания, которые дают 
в российских вузах, недостаточны и в связи 
с этим уезжает учиться за рубеж. Часть сту-
дентов, получив российское образование, 
уезжает в поисках работы за границу и т.д. 

Ситуации, отмеченные среди студен-
ческой молодежи, позволяют условно по-
делить данную категорию на три группы: 
первая из которых не боится сложностей, 
трудностей, новшеств, готова мобилизовать 
и отождествлять себя столько раз, сколько 
потребует жизнь. Вторая такую готовность 
проявляет с учетом мнения и советов окру-
жающих, чаще их самостоятельность про-
является реже, чем у первой группы. Третья 
подобную готовность не проявляет вообще, 
убегая от трудностей, изолируя себя от об-
щества и окружающих и т.д. Для первой 
и второй групп свойственно наличие мо-
бильной профидентичности, которая имеет 
свои критерии и уровни. Исследование дан-
ной характеристики личности проводилось 
социологами еще в период распада СССР 
(М.Ф. Черныш, В.А. Ядов). Так, М.Ф. 
Черныш в период распада СССР выделял 
категорию лиц, идентичность которых ха-
рактеризовалась нисходящей мобильнос-
тью. Для них характерны советы близких, 
помощь государства, а также отсутствие 
желания перестроиться под новые требова-
ния: перемены, смена специальности, про-
фессиональной деятельности. Для второй 
категории лиц свойственно самостоятельно 
изменяться в процессе всех социальных пе-
ремен. Их социальная самоидентификация 
претерпевала восходящую мобильность, 
так как она была всегда направлена на са-
мих себя и активизировалась поиском но-

вой профессиональной деятельности [8; С. 
163]. Как видим, исследования социологов 
в период распада СССР становятся актуаль-
ными. Определенные факторы заставляют 
личность изменять профессиональную сфе-
ру, профессиональное направление как в 
процессе обучения, так и по его окончании, 
то есть перестраиваться к происходящим 
социально-профессиональным переменам 
в период обучения. Обладая мобильной 
профидентичностью, личность быстрее раз-
вивается, обучается, адаптируется, иден-
тифицируется, изменяется и отчуждается 
как к новым переменам, изменениям, так и 
ранее выбранным в социально-профессио-
нальной сфере. На основании этого можно 
сделать вывод, если у человека повышается 
степень адаптивности и возрастает готов-
ность к новым переменам, то современные 
условия действительности, характеризуе-
мые высокой степенью непредсказуемости 
в профессиональной сфере, переживаются 
им легче. Такой характеристикой обладают 
не все, а лишь определенная часть, которая 
предъявляет себе повышенные требования. 
Подобные запросы ориентированы на буду-
щие перспективы от освоения профессио-
нальной деятельности, а значит и специаль-
ности (профессии), которая предполагает 
высокую заработную плату, успешную ка-
рьеру, востребованность на рынке труда и 
др. 

Таким образом, проведенная опытно-
экспериментальная работа и теоретический 
анализ научно-практического материала ус-
тановили факторы становления мобильной 
профидентичности. Среди них социально-
экономическая нестабильность государс-
тва, неопределенность и неоднозначность 
социально-профессиональных сфер, эмер-
джентное движение и генезис профессио-
нальной деятельности, неадекватный вы-
бор специальности (профессии). Факторы 
становления мобильной профидентичности 
вносят в жизнь человека осмысленность и 
устойчивость дальнейшего существования.
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ЗНАЧЕНИЕ РУКОПАШНОГО 
БОЯ В ПОВЫШЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА СОТРУДНИКОВ ОВД 
 
THE VALUE OF HAND-TO-HAND 
FOR THE IMPROVEMENT OF 
PROFESSIONAL SKILLS OF 
LAW-ENFORCEMENT OFFICERS

Показана роль рукопашного боя в повышении 
профессионального мастерства сотрудников орга-
нов внутренних дел. Поставлена проблема дискус-
сии специалистов о терминах и понятиях «рукопаш-
ный бой», «боевые приемы борьбы». Обоснована 
реализация научных теорий и концепций в процессе 
занятий по рукопашному бою

Ключевые слова: рукопашный бой, боевые при-
емы борьбы, научные теории и концепции в про-
цессе занятий по рукопашному бою

The role of increasing of hand-to-hand fight in skills 
of officers’ low-enforcement system is shown in the 
article. The problem of terms and concepts of «hand-
to-hand fight» «fighting receptions of struggle» is dis-
cussed by the author. Realization of scientific theories 
and concepts in lessons of fighting was substantiated in 
this article

Key words: hand-to-hand fight, fighting receptions 
of struggle, scientific theories and concepts, profes-
sional skill

Рукопашный бой представляет вид слу-
жебно-боевой деятельности сотрудни-

ков ОВД в ближнем бою с преступниками. 
Следовательно, рукопашный бой – это 
разновидность ближнего боя с применени-
ем противниками личного огнестрельного 
и холодного оружия, а также подручных 
средств и приемов единоборства без ору-
жия. Занятия по рукопашному бою прово-
дятся с целью формирования навыков са-
мозащиты, обезвреживания и задержания 
лиц, угрожающих общественному порядку 
или личной безопасности граждан, воспи-
тания смелости, решительности, инициати-
вы и находчивости.

В системе физической подготовки со-
трудников ОВД этот раздел принято на-
зывать «боевые приемы борьбы». Анализ 

литературных источников, нормативно-
правовых актов показал, что в теории фи-
зической подготовки нет определения 
понятия «боевые приемы борьбы». Следова-
тельно, исходя из того, что содержательный 
компонент этих двух понятий одинаков, 
мы считаем, что под боевыми приемами 
борьбы следует понимать приемы рукопаш-
ного боя, которые применяют сотрудники 
при задержании преступников или вступив 
с ними в рукопашную схватку.

В мирных условиях при сложившейся 
криминогенной обстановке рукопашный 
бой может возникать: 

– при уничтожении террористических 
диверсионных групп противника; 

– при защите российских посольств, 
консульств и учреждений в случаях обост-
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рения конфликтов между государствами; 
– при пресечении сотрудниками про-

тивоправных действий в процессе несения 
патрульно-постовой службы; 

– при задержании вооруженных пре-
ступников на улице, в населенном пункте, 
в подземных коммуникациях, на транспор-
те (поезда, воздушные, речные и морские 
суда), на местности (в лесу, горах, на рав-
нине); 

– при передвижении преступников на 
автомобиле и в других случаях. 

Таким образом, заблаговременная 
подготовка сотрудников ОВД к ведению 
рукопашного боя в настоящее время име-
ет актуальное значение. Следовательно, в 
процессе обучения в полной мере осущест-
вляется служебно-прикладная, психологи-
ческая и физическая подготовка, а также 
обеспечивается нравственно-этическое вос-
питание сотрудников. 

На занятиях по рукопашному бою ре-
шаются следующие задачи:

– обучение приемам рукопашного боя, 
тренировка и их совершенствование;

– обучение умелым действиям в средс-
твах индивидуальной бронезащиты, приме-
нения наручников и использование подруч-
ных средств в рукопашной схватке;

– развитие силы, выносливости, лов-
кости, быстроты, смелости, решительнос-
ти, инициативы и находчивости;

– воспитание уверенности в своих си-
лах, стремление сблизиться с противником 
и обезвредить его.

Дисциплина «Рукопашный бой» ис-
пользует положения военной педагогики, 
в частности, дидактики, на принципах и 
методах которой осуществляется обучение, 
воспитание и развитие курсантов, слуша-
телей и сотрудников ОВД. В процессе пре-
подавания рукопашного боя используются 
теоретические и организационные положе-
ния, система понятий, разработанная теори-
ей и организацией физической подготовки.

Цикл биологических дисциплин на 
основании учения о высшей нервной де-
ятельности, с одной стороны, определяет 
материалистическое понимание процессов 
нервной и психологической деятельности 

сотрудников в рукопашном бою и при под-
готовке их к нему, с другой – дает знания 
об уязвимых местах человеческого тела 
(анатомия) и методические рекомендации 
для разработки рациональных способов и 
приемов эффективно воздействовать на 
противника (биомеханика).

Поскольку основной структурной 
частью рукопашного боя является едино-
борство, то многие приемы, двигательные 
действия, методические и тактические по-
ложения и понятия заимствуются из прак-
тики спортивных единоборств (борьбы, 
бокса, фехтования). В «Рукопашном бою» 
они получили широкую трактовку и боевое 
применение.

Выявление и развитие физических ка-
честв в процессе занятий по рукопашному 
бою способствуют быстрому и совершен-
ному усвоению приемов и действий. Этому 
также способствуют все практические раз-
делы физической и тактико-специальной 
подготовки.

«Рукопашный бой» располагает боль-
шим количеством разнообразных приемов, 
действий и тактикой их применения. Это 
дает возможность совершенствовать все 
основные системы и функции человека, 
физические, морально-волевые качества, 
прикладные навыки для успешных и сно-
ровистых действий при выполнении опера-
тивно-служебных задач. 

Обучение сотрудников рукопашному 
бою непосредственно и прямо направлено 
на решение принципа «Учить сотрудников 
ОВД тому, что необходимо в процессе опе-
ративно-служебной деятельности». Таким 
образом, при преподавании рукопашного 
боя в полном объеме используются:

– положения диалектического матери-
ализма;

– учение о высшей нервной деятель-
ности (труды И.П. Павлова, И.М. Сече-
нова, Н.Е. Введенского, А.А. Ухтомского, 
П.К. Анохина и др.), отличительной чертой 
которых является материалистическое по-
нимание процессов нервной и психической 
деятельности; 

– принципы и положения системного 
подхода;
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– теория дидактики, на основе при-
нципов которой осуществляется обучение, 
развитие и воспитание;

– положения и требования специаль-
ной тактики;

– теория и организация физической 
подготовки сотрудников ОВД;

– анатомия, биомеханика и др.
Сочетание положений и выводов дан-

ных наук в едином методологическом пони-
мании обеспечивают «Рукопашному бою» 
идейно-теоретическую, научную и методи-
ческую базу, а также придают стройность 
и практическую эффективность при обуче-
нии.

Служебно-специальная дисциплина 
«Рукопашный бой» в учебном процессе опе-
рирует определенными специфическими 
понятиями, классификацией содержания и 
терминологией.

Через понятия происходит понимание 
сущности рукопашного боя. При класси-
фикации содержания рукопашного боя 
осуществляется распределение множества 
приемов и действий на группы, согласно их 
отличительным признакам.

Для наглядности классификации со-
ставляются в виде таблиц, схем. Термино-
логия и понятия составляют знания и язык 
дисциплины, выполняющие три основные 
функции:

1) фиксацию накопленного опыта;
2) взаимодействие между руководите-

лем и обучаемыми, в ходе которого форми-
руются знания, навыки и умения;

3) саморегуляцию как практической, 
так и интеллектуальной деятельности обу-
чаемых. 

Указанные функции координируют 
индивидуальные действия каждого со-
трудника в составе коллектива и создают 
условия для одинакового понимания ими 
смысла педагогической деятельности руко-
водителя занятий.

Составными частями рукопашного боя 
являются рукопашные схватки и едино-
борства с противником.

Рукопашные схватки – это группо-
вые боевые действия, возникающие в мес-
тах упорного сопротивления противника 

при непосредственном соприкосновении: 
при атаке опорного пункта, несении пат-
рульно-постовой службы и в других случаях.

Рукопашное единоборство заклю-
чается в борьбе одного против другого или 
одного с несколькими противниками, кото-
рые, как правило, в определенной последо-
вательности проводят действия друг против 
друга (атаки – защиты – ответные атаки).

Действия в рукопашном бою – это 
двигательные акты бойцов, подчиненные 
решению конкретных задач (атаковать 
противника, обезоружить) и направлен-
ные на достижение цели (победить против-
ника). В них рационально применяются 
средства рукопашного боя, которые целе-
сообразно сочетаются в конкретно сложив-
шейся обстановке. Действия в процессе 
подготовки должны стать для сотрудников 
индивидуальными и привычными.

Боевыми средствами рукопашного 
боя являются способы применения личного 
оружия, предметов снаряжения, подруч-
ных средств, борьбы без оружия, выполня-
емые в виде соответствующих приемов.

Приемы рукопашного боя – это спе-
циально организованные движения, сли-
вающиеся в единый акт, в котором нет 
перерывов между отдельными составляю-
щими его частями. Они выработаны в бо-
евой практике с учетом анатомии человека 
и биомеханике его движений. Приемы со-
ставляют технику единоборств и являются 
предметом обучения сотрудников в их под-
готовке к рукопашному бою.

Нападение на противника представ-
ляет собой способ действий, направленных 
на уничтожение и пленение противника. 
Оно подготавливается скрытно и проводит-
ся внезапно, как правило, по заранее раз-
работанному плану.

Оборона от нападения противника 
– это способ действий, направленных на 
отражение нападения, чтобы в дальнейшем 
перейти к ответным действиям и одержать 
победу.

В методическом плане действия пред-
ставляют собой основы тактики рукопаш-
ного боя и состоят из подготавливающих 
действий, действий нападения и обороны.
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Подготавливающие действия предна-
значены для создания условий успешного 
проведения нападения и обороны.

Действия нападения обеспечивают по-
беду над противником. Структурными ком-
понентами их являются атаки, контратаки 
и групповое нападение.

Действия обороны применяются для от-
ражения нападения (атак) противника в со-
четании с ответными нападениями на него.

Приемы обеспечения предназначены 
для создания благоприятных условий при-
менения приемов и проведения действий в 
рукопашном бою.

Приемы боя с оружием предназначены 
для уничтожения противника в рукопаш-
ном бою, а также для обороны от его напа-
дения.

Приемы боя без оружия предназна-
чены для травмирования противника, его 
задержания для последующего конвоиро-
вания, освобождения от захватов и обезо-
руживания, а также его уничтожения или 
выведения из строя при помощи ударов и 
удушений.

Методологической базой решения про-
блем обучения рукопашному бою являются 
универсальные закономерности диалекти-
ки, что достаточно четко отражено в первом 
дидактическом принципе военной педаго-
гики – принципе научности. Этот принцип 
требует также единства процессов обуче-
ния и воспитания, воспитывающего обуче-
ния, что необходимо для решения вопросов 
морально-психилогической подготовки.

При рассмотрении частных методик 
подготовки к рукопашному бою мы ориен-
тируемся на ассоциативно-рефлекторную 
теорию, теорию поэтапного формирования 
умственных действий, программированное 
обучение, проблемное обучение, а также 
некоторые направления алгоритмизации 
обучения.

В основах ассоциативно-рефлек-
торной теории лежат концепции о законо-
мерностях высшей нервной деятельности, 
сформулированные в работах И.М. Сече-
нова, И.П. Павлова, П.К. Анохина и др., 
в частности, учения о синтезе и анализе 
условных рефлексов (ассоциаций), о сис-

темном подходе в изучении механизмов не-
рвно-психических явлений. В соответствии 
с положениями этой теории в процессе обу-
чения осуществляется накопление знаний 
в виде широкого ассоциативного фонда, 
который укладывается в определенную сис-
темность понятий, заключений, выводов, 
предопределяющих, в свою очередь, даль-
нейшие обобщения на более высоком уров-
не по сходству и ассоциациям.

Обучение рукопашному бою представ-
ляет накопление необходимых знаний, 
формирование соответствующих навы-
ков, приемов и действии, умений, разви-
тие физических качеств путем создания 
различных систем ассоциаций, начиная от 
простых и заканчивая сложными. Процесс 
образования ассоциативных систем вклю-
чает чувственное восприятие необходимой 
информации, ее осмысливание, запомина-
ние, закрепление путем упражнений (це-
ленаправленного, многократного осмыс-
ленного повторения приемов и действий) и 
применение на практике. Это укладывается 
в положения известного классического те-
зиса «…от живого созерцания к абстракт-
ному мышлению, а от него – к практике. 
Таков диалектический путь познания исти-
ны». 

Важным фактором при этом является 
подача материала в необходимой систем-
ности и формирование активного отноше-
ния к его усвоению. Проведение подготовки 
к рукопашному бою на основе ассоциа-
тивно-рефлекторной теории предполагает 
прочную опору на общие дидактические 
принципы (сознательности и активности, 
систематичности и последовательности, 
наглядности, доступности в обучении, про-
чности знаний, навыков, умений и др.) и 
принципы военной дидактики (в частнос-
ти, «учить сотрудника тому, что необходимо 
в процессе оперативно-служебной деятель-
ности»).

Теория поэтапного формирования 
умственных действий находит примене-
ние в обучении рукопашному бою с пред-
ставлениями об интериоризации (т.е. пере-
хода внешней информации во внутренний 
мир человека).
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Согласно рассматриваемой теории, 
действия, выполняемые человеком неко-
торое количество раз, с какой-либо опреде-
ленной внешней формой, постепенно вер-
бализуются, т.е. переходят во внутреннюю 
структуру сознания. Можно полагать, что 
многократное выполнение какого-то дейс-
твия по рукопашному бою с ориентировкой 
в начале на его внешнюю форму, сочета-
емое также с внешнеречевым выражени-
ем этого действия, способствует более его 
усвоению и прочному закреплению как в 
двигательной, так и в мыслительной сфере. 
При этом осуществляется постепенный пе-
реход данного действия во внутренний план 
психики и психомоторики обучаемого. Ис-
пользование положений теорий поэтапного 
формирования умственных действий пред-
полагает (на первом этапе обучения лю-
бому приему) построение некоторой ори-
ентировочной основы: усвоение сущности 
этого приема; выбор ориентиров, т.е. со-
здание представлений о том, как, в каком 
порядке необходимо выполнять действия, 
составляющие данный прием (иногда это 
записывается на специальных карточках). 
Ориентировочная основа должна опреде-
лять оптимальный путь достижения пос-
тавленной учебной цели. Подобным же 
образом могут разучиваться комбинации 
из отдельных, усвоенных ранее приемов и 
действий.

Каждый из разученных действий мо-
жет оцениваться по нескольким парамет-
рам: полноте выполнения, степени их обоб-
щенности, степени автоматизированности 
и др. Однако данную теорию целесообраз-
но применять лишь в комплексе с другими 
теориями обучения, так как сама по себе 
она не в полной мере способствует высокой 
активизации интеллектуальных, волевых и 
эмоциональных процессов, опускает воп-
росы воспитывающего обучении и др. По 
сущности к ней близка теория программи-
рованного обучения.

Программированное обучение в под-
готовке к рукопашному бою применяется 
достаточно эффективно. Сущность его со-
ставляют несколько положений:

– оптимизация учебного материала, 

т.е. тщательный отбор приемов и способов 
обучения, избавление от ненужных повто-
ров;

– разделение программного материала 
на определенные части и разработка опти-
мальной последовательности их усвоения в 
соответствии с внутренней логикой данно-
го материала, сочетанием действий нападе-
ния, защиты и защитно-ответных действий 
(это положение завершается составлением 
соответствующей «обучающей програм-
мы», которая включает ряд «методических 
алгоритмов», определяющих ход учебных 
действий, обеспеченных постоянным чет-
ким управлением с контролем и самоконт-
ролем);

– акцентирование внимания на нали-
чие четкой обратной связи в системе обуча-
ющей программы (с постоянным контролем 
и самоконтролем за усвоением соответству-
ющих приемов рукопашного боя в необхо-
димой последовательности и сочетаниях); 

– повышение самостоятельности обу-
чаемых, более высокая индивидуализация 
их обучения за счет быстрого продвижения 
более способных, увеличение плотности за-
нятий;

– широкое использование современ-
ных технических средств обучения, про-
граммных учебных пособий (содержащих 
инструкции о порядке прохождения учеб-
ного материала и методические советы), 
применение кино, видеотехники и др.

Программированное обучение руко-
пашному бою предполагает: 

– начинать его с четкой постановки за-
дач как конечных, так и промежуточных;

– переходить к освоению нового про-
граммного материала только после твер-
дого усвоения предшествующего (так как 
последующий строится на его основе);

– акцентировать внимание на наибо-
лее оптимальных способах усвоения учеб-
ного материала и активизировать актив-
ность в обучении и тренировке.

Алгоритмизация обучения тесно свя-
зана с его программированием. Речь идет 
о предписании руководителю точных пос-
ледовательных действий по решению из-
бранных дидактических задач. Это науч-
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ное обоснование определенной системы 
учебных операций и процедур, обеспечи-
вающих более быстрое и прочное усвоение 
учебного материала.

В последнее время кроме достаточно 
жестких алгоритмических предписаний 
применяются предписания полуалгорит-
мические и полуэвристические, позволяю-
щие более самостоятельное варьирование 
дидактическими средствами в решении 
поставленных учебных задач, с учетом ин-
дивидуальных особенностей обучаемых и 
ситуационных факторов. В полуэвристи-
ческих предписаниях ориентировка дается 
лишь на определенные этапные промежу-
точные критерии, но в связи с субъективным 
опытом обучающего и индивидуальными 
особенностями обучаемых. При обучении 
рукопашному бою они применимы в основ-
ном на тренировочном этапе и при подго-
товке к единоборствам с малоизвестным 
противником, где рекомендации даются 
лишь в самом общем виде с расчетом на са-
мостоятельный поиск оптимальных дидак-
тических решений (где построение четкого 
методического алгоритма затруднено). 

Проблемное обучение также включа-
ется в подготовку к рукопашному бою. Его 
цель – развитие логичности, критичности, 
самостоятельности мышления, активнос-
ти в решении задач при лимите времени и 
необходимой информации, что важно и в 
учебных, и в боевых реальных схватках. 
Это развивающее обучение, основанное на 
оптимальном сочетании репродуктивной и 
продуктивной учебной деятельности.

Выделяется ряд видов проблемного 
обучения:

– проблемное изложение заданий;
– предъявление учебных задач, час-

тично решаемых поисковым методом; 
– создание проблемных ситуаций, тре-

бующих самостоятельного поиска решения 
при наличии противоречивых доводов;

– постановка проблем, решение кото-
рых возможно лишь путем применения ис-
следовательских методов.

Создавая проблемную ситуацию, ру-
ководитель может менять порядок подачи 
учебного материала (переконструировать, 

изымать часть информации, не делать 
окончательных заключений, оставляя их 
обучаемым), вводить объективные, но про-
тиворечивые сведения, ставить новые зада-
чи и т.д.

В подготовке к рукопашному бою 
возможностей для проблемного обучения 
достаточно. Каждый вольный бой (едино-
борство) является широким комплексом 
проблемных ситуаций. Учитывая быстро 
меняющуюся информацию о намерениях 
и действиях противника, нужно принимать 
решения или на защитное (защитно-ответ-
ное) действие, или на атаку. Однако в таких 
проблемных ситуациях обучаемый должен 
иметь и ряд строго алгоритмизированных 
решений. В той или иной стандартной си-
туации следует действовать строго опреде-
ленным образом. В обучении рукопашному 
бою применение проблемного метода долж-
но сочетаться с программированным обуче-
нием и приемами алгоритмизации. 

Таким образом, частные методики обу-
чения атакующим и защитным действиям в 
рукопашном бою, достижение соответству-
ющей физической, тактической и психо-
логической готовности обучаемых должно 
строиться на основных закономерностях 
педагогической науки, ее принципах обуче-
ния и воспитания, с учетом дидактических 
требований к ее методам.

Из анализа литературных источников 
видно, что состояние индивидуальной бое-
вой готовности сотрудников обеспечивается 
развитием и способностью к комплексно-
му проявлению следующих компонентов: 
физической подготовленности к преодоле-
нию препятствий, рукопашному бою и со-
вершению марш-бросков; силовой подго-
товленности к ведению рукопашного боя; 
специальной работоспособности к поиску 
преступника, его преследованию, плене-
нию и конвоированию как в реальных, так и 
в экстремальных ситуациях, а на выходе мы 
получаем профессионально-подготовленно-
го сотрудника ОВД (В.И. Лавров, 2008).

На основании этих данных мы опре-
делили место рукопашного боя в индиви-
дуальной боевой готовности сотрудников 
ОВД.
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Из сказанного следует, что, рукопаш-
ный бой является важным средством фи-
зической подготовки сотрудников ОВД, 
способным наиболее комплексно решать 

целый ряд задач физической и психологи-
ческой закалки, целенаправленно способс-
твовать повышению их профессионального 
мастерства.
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СВЯЗЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТИ ОБРАЗА Я 
И СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В 
ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 
 
THE DIFFERENTIATED TIES OF SELF-IMAGE 
AND INDIVIDUAL BEHAVIOR STRATAGIES IN 
DIFFICULT SITUATIONS

Исследуется согласованность Образа Я личнос-
ти, дифференцированность его компонентов и связь 
между степенью дифференцированности образа Я 
личности и стратегий поведения в трудных жизнен-
ных ситуациях. Рассматриваются такие понятия, 
как Я-концепция и Образ Я, множественность и ди-
намизм которых подчеркивается и другими учены-
ми. Показано, что дифференцированность Образа 
Я личности, присущая интегрированной личности, 
достигается, прежде всего, непосредственной вклю-
ченностью личности в различные жизненные про-
странства. Вариативность самоописаний связана с 
дифференциацией Образа Я: чем точнее разделе-
ние, тем шире описания и тем больше в них встреча-
ется поведенческих, деятельностных характеристик

Ключевые слова: Образ Я личности, дифферен-
цированность компонентов Образа Я, Я-концеп-
ция, стратегии поведения в трудных жизненных 
ситуациях

The author studies consistency of personal self-im-
age, differentiation of its components and relation be-
tween differentiation level of self-image and behavioral 
strategy in difficult life conditions. Self-image, which 
verity and dynamism have been underlined by other 
scientists, is considered in this work. It is presented 
that differentiation of personal self-image, which is ap-
propriate for integrative personality can be achieved if 
person is involved into different environments. Verity of 
self-descriptions depends on differentiation of personal 
self-image. The more precise this differentiation is, the 
more extensive descriptions are and the more behav-
ioral and functional characteristics they contain

Key words: personal self-image, differentiation of 
self-image components, behavioral strategy in diffi-
cult life conditions

Для современной психологии личности 
все более актуальными становятся про-

блемы, связанные с рассмотрением лич-
ности не как отдельно взятой реальности, 
а в совокупности всех ее проявлений. Лич-
ность интересует психологов как система, 
способная к активному преобразованию 
действительности, к саморазвитию и само-
раскрытию в различных сферах своего вза-
имодействия с миром.

Личность изучается в контексте раз-
нообразных отношений с бытийными про-
странствами. Все они влияют на развитие 

личности и отражаются в системе пред-
ставлений личности о себе и окружающей 
действительности (С. Л. Рубинштейн, В. В. 
Знаков, Б. С. Братусь, З. И. Рябикина).

С.Л. Рубинштейн подчеркивает, что в 
системе взаимосвязей человека с окружаю-
щими людьми и миром ему приходится вы-
ступать в разных качествах, в разных ро-
лях, быть субъектом самых разнообразных 
видов деятельности. Из каждого взаимо-
действия с миром вещей и миром людей че-
ловек «выносит» образ своего Я. В процессе 
самоанализа, расчленения отдельных конк-
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ретных образов своего Я на составляющие 
их образования происходит обсуждение с 
самим собой своей личности. 

Еще З. Фрейд говорил, что «нормаль-
ный» человек должен «любить и работать». 
Фрейд считал, что семья удовлетворяет 
потребность человека в любви, а работа, 
как никакая другая сфера жизни, связыва-
ет его с реальностью и обеспечивает его ма-
териально. Таким образом, призыв Фрейда 
«любить и работать» можно интерпретиро-
вать как акцент на важности работы и се-
мьи для нормального существования.

Таким образом, гармоничность пси-
хологической организации личности рас-
сматривается нами через согласованность в 
Образе Я ее высокодифференцированных 
ролевых представлений. 

Проблема интеграции личности зани-
мает одно из центральных мест в психоло-
гии здоровья (Б.С. Братусь, О.С. Василь-
ева, Г. Олпорт, К.Г. Юнг, М. Ягода). Но 
интеграция личности, то есть построение 
целостного образа себя, невозможна без 
способности дифференциации различных 
компонентов образа Я, что обеспечивает 
возможность личностного роста. Показате-
лем зрелости личности может быть только 
её целостность, рассмотренная в аспекте 
интегрированности всех компонентов – 
когнитивного, эмоционального, поведен-
ческого. При этом необходимо учитывать, 
что должна быть высокая дифференциро-
ванность структуры образа Я в сочетании с 
высоким уровнем рефлексивности личнос-
ти в целом и каждого компонента образа Я, 
в частности.

Дифференцированность Образа Я мы, 
в данном случае, рассматриваем исходя из 
двух основополагающих концепций: с учё-
том структурных компонентов самосозна-
ния – когнитивный, эмоциональный, по-
веденческий, а также исходя из диапазона 
ролей (семейных и профессиональных). В 
отечественной психологии структурными 
компонентами самосознания называются 
когнитивный (Я-образы); эмоционально-
оценочный (самоотношение); поведенчес-
кий (регулятивный) и, в зависимости от 
исследовательских задач, ученые выделяют 

какой-либо компонент, который выступа-
ет предметом их изучения и который опи-
сывается как структура и/или процесс. В 
рамках проводимого нами исследования 
мы рассматриваем указанные компоненты 
Образа Я комплексно, а в качестве допол-
нительного компонента выделяем еще и 
рефлексивный (возможность отслежива-
ния личностью собственных проявлений 
в аспекте когнитивных, эмоциональных и 
поведенческих особенностей и ролевого ре-
пертуара).

Таким образом, интегративность, це-
лостность личности на операциональном 
уровне рассматривается нами как согла-
сованность высокодифференцированной 
структуры компонентов ее Образа Я. 

Как известно, целостная зрелая лич-
ность успешнее справляется с жизненными 
трудностями и испытаниями. Однако конс-
трукты «зрелости» и «целостности» личнос-
ти являются процессуальными, в связи с 
чем можно вычленить различные этапы их 
становления, каждый из которых связан с 
собственным репертуаром поведения лич-
ности.

Возникает теоретико-практическая 
задача установления связей между целос-
тностью Образа Я личности и выбором 
стратегий поведения в трудных жизнен-
ных ситуациях. Актуальна разработка 
концептуальной модели, которая позволит 
раскрыть многокомпонентную структу-
ру Образа Я с акцентом на поведенческой 
составляющей в согласованности с когни-
тивным и аффективным компонентами в 
аспекте ролевых представлений.

Поэтому объектом нашего исследо-
вания является Образ Я личности. Пред-
метом – связь согласованности Образа Я 
(в аспекте профессиональных и семейных 
ролей) личности с предпочитаемыми стра-
тегиями поведения в трудных жизненных 
ситуациях. Цель исследования – выявить 
и изучить связь согласованности Образа Я 
(в аспекте профессиональных и семейных 
ролей) с выбором различных стратегий 
поведения в трудных жизненных ситуаци-
ях, с их содержанием и степенью вариа-
тивности. 
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В исследовании приняли участие 194 
человека. Из них 81 – мужчины, 113 – 
женщины. Сотрудники структуры МВД: 
работающие – 29, курсанты – 31. Сотруд-
ники сферы образования: учителя – 30, 
студенты – 42. Медицинские работники: 
работающие – 20, студенты – 42. 

Анализ и интерпретация данных
Исследование включало несколько 

этапов. На первом этапе проводили иссле-
дование профессиональных и семейных 
представлений личности и особенности по-
ведения в конфликтных ситуациях в дан-
ных сферах жизнедеятельности (методика 
самоотношений Т. Лири и методика опре-
деления стиля поведения в конфликтной 
ситуации Т. Томаса). 

На втором этапе провели качественное 
исследование профессионального и семей-
ного Образа Я личности (разработана ав-
торская анкета «Согласование семейных и 
профессиональных ролей», которая состо-
ит из двух частей (первая часть – откры-
тые вопросы; вторая часть – неоконченные 
предложения. Также респондентам предла-
галось написать эссе на тему «Я в професси-

ональной жизни» и «Я в семье»). 
На третьем этапе принято решение 

использовать анализ проективной сказки 
о взаимоотношениях супругов в сложных 
жизненных ситуациях для определения 
особенностей стратегий поведения. Завер-
шающий этап – этап синтеза полученных в 
ходе применения количественных и качест-
венных методик данных.

При анализе полученных данных нами 
были выделены три основные группы по 
степени дифференцированности образа 
себя в различных сферах жизнедеятель-
ности или бытия личности. Определенные 
нами группы выглядят следующим образом 
(подтверждено математическим анализом, 
Т-критерий Стьюдента, различия на уровне 
1 и 5 %): 

1) устойчивая (образы себя строго 
дифференцированы в аспекте профессио-
нальных и семейных ролей);

2) диффузная (образы себя частично 
дифференцированы);

3) аморфная (образы себя слитные в 
аспекте профессиональных и семейных ро-
лей).

Предпочитаемые стратегии поведения в группах

Тип группы Состав группы
Стратегии поведения

Семейная сфера Профессиональная сфера
1. Устойчивая Работающие муж. МВД 

Работающие муж. педаг.
Работающие жен. МВД
Работающие жен. педаг.

Ком. Присп.
Сот. Ком.
Сот. Ком.
Сот. Ком.

Соп. Ком. Изб.
Сот. Ком. Изб
Сот. Ком
Сот. Ком 

2. Диффузная Работающие мед. раб. муж.
Учащиеся мед. раб. юноши
Работающие мед. раб. жен.
Учащиеся педаг. дев.

Ком. Присп.
Сот. Изб. Присп.
Ком. Изб. 
Сот. Ком. Присп.

Сот. Ком.
Сот. Ком.
Присп. Ком. 
Сот. Ком.

3. Аморфная Учащиеся МВД юноши
Учащиеся мед. раб. дев.
Учащиеся педаг. юноши 
Учащиеся МВД дев.

Сот. Ком.
Ком. 
Сот. Ком. 
Сот. Ком.

Сот. Ком.
Сот. Ком.
Сот. Ком. Изб
Соп. Ком. 

Так, если обращаться только к данной 
таблице, то репертуар предпочитаемых 
стратегий поведения в группах кажется 
одинаковым, но, интерпретируя данные 
таблицы в совокупности с качественными 
результатами, мы наблюдаем устойчивые 
различия. Так, в группе с высокодифферен-
цированными образами Я-профессионал, 
Я-семьянин (1 группа), спектр поведенчес-

ких стратегий шире в профессиональной 
среде – в семье они предпочитают сотруд-
ничество, а в профессии спектр стратегий 
расширяется и помимо сотрудничества, как 
универсального хода, также осознают не-
обходимость соперничества или избегания. 
В группе со слабо дифференцированным 
образом себя (в двух ролевых позициях, 
2 группа) наоборот, спектр поведенческих 
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стратегий шире в семье, так как сам выбор 
чаще всего носит характер заданного из 
вне (решения, предложенные значимыми 
другими). В семье предпочтительнее всего 
приспосабливаться, но также допускается 
сотрудничество и избегание. В профессии 
предпочтение отдается сотрудничеству, 
скорее всего в данном случае правомерно 
говорить о профессиональной специфи-
ке. Так как преобладающее большинство 
группы – медработники, то сотрудничество 
действительно самый продуктивный способ 
поведения в условиях профессионального 
взаимодействия. В третьей группе нет вари-
ативности поведенческих стратегий вообще 
и нет связи между качествами личности и 
стратегиями поведения, что подтвержда-
ется корреляционным анализом. Данная 
группа предъявляет абсолютно слитные, не 
дифференцированные образы себя и в се-
мье, и в профессии. То есть группа, которая 
в реальности не реализует ни семейных, ни 
профессиональных ролей, а только «обу-
чается» им, не имеет четких когнитивных 
образов. И, как результат, не имеет вари-
ативности поведенческих паттернов в ак-
тиве своей деятельности. Основным стилем 
поведения в конфликтных ситуациях они 
выбирают сотрудничество, то есть такую 
стратегию, которая дает возможность при 
сохранении своего Я как бы попросить по-
мощи.

Вариативность самоописаний также 
связана с дифференциацией образа Я, чем 
точнее разделение, тем шире описания и 
тем больше в них встречается поведенчес-
ких, деятельностных характеристик. Так, в 
группе с высоко дифференцированным об-
разом себя (Я-профессионал, Я-семьянин) 
деятельностные характеристики очень чет-
кие, последовательные и жизненно обос-
нованные. Описывая собственные образы 
семьи, ставят конкретные поведенческие 
задачи «почаще бывать дома», «встречаться 
с близкими», «обеспечивать семью». Пред-
ложения возможных или необходимых 
изменений в семье также носят разнооб-
разный продуктивный и индивидуальный 
характер «стиль жизни», «численный состав 
(завести ребенка)», «некоторые традиции», 

«материальное положение». Описания 
действий являются основными в процессе 
описания собственной профессиональной 
жизни и представленности себя в этой жиз-
ни: «добиваюсь результатов», «прислуши-
ваюсь к замечаниям руководства», «реали-
зовываюсь», «пытаюсь усовершенствовать 
условия труда». Так, дифференция образа 
себя проявляется в том, что когнитивно 
профессиональная сфера связывается с 
общественными представлениями и соци-
альной значимостью, а семейная сфера – 
исключительно с представлениями о самом 
себе.

В группе со слабо дифференцирован-
ным образом себя, в двух ролевых позици-
ях прослеживается неопределенность уста-
новок на поведение и ощущение себя в этих 
сферах. Описания себя в профессиональ-
ной жизни у представителей второй груп-
пы носят скорее случайный характер, и вы-
делить общие особенности для всей группы 
достаточно сложно. Так, женщины, поми-
мо деятельностных характеристик «реа-
лизовываю себя», «получаю много денег», 
включают и качественные самоописания 
– «исполнительна», «ответственна», также 
представлены и эмоционально-мировоз-
зренческие характеристики «переживаю о 
престиже профессии в обществе», «считаю 
свою профессию благородной». Мужчины 
же сосредотачиваются исключительно на 
деятельностных характеристиках «соот-
ветствую званию и достижениям», «разви-
ваюсь и способен на многое», «выполняю 
каждодневную работу», при этом данные 
характеристики не отличаются конкрет-
ностью.

При том, что более приятной является 
семейная сфера и, соответственно, более 
безопасной, присутствует устойчивая нега-
тивная установка на брак. 

В группе с недифференцированным 
образом себя, как правило, вообще нет ни-
какой конкретики, поведенческие характе-
ристики выглядят либо как стереотипные, 
либо как очень абстрактные и размытые.

Соответственно полученным результа-
там, мы можем сделать следующие выводы:

1) дифференциванность Образа Я 
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личности, присущая интегрированной 
личности, достигается, прежде всего, не-
посредственной включенностью личности 
в различные жизненные пространства и 
обеспечивает возможность роста и разви-
тия;

2) дифференциация образов себя свя-
зана с вариативностью выбора стратегий 
поведения в трудных жизненных ситуациях; 

3) вариативность самоописаний, так-
же связана с дифференциацией образа Я, 
чем точнее разделение, тем шире описания 
и тем больше в них встречается поведенчес-
ких, деятельностных характеристик. Так, в 
группе с высоко дифференцированным об-
разом себя (Я-профессионал, Я-семьянин) 
деятельностные характеристики очень чет-
кие, последовательные и жизненно обос-
нованные. В группе со слабо дифферен-
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цированным образом себя, в двух ролевых 
позициях прослеживается неопределен-
ность установок на поведение и ощущение 
себя в этих сферах. При том, что более 
приятной является семейная сфера, и со-
ответственно, более безопасной, присутс-
твует устойчивая негативная установка на 
брак. В группе с недифференцированным 
образом себя, как правило, вообще нет ни-
какой конкретики, поведенческие характе-
ристики выглядят либо как стереотипные, 
либо как очень абстрактные и размытые;

4) наблюдается профессиональная спе-
цифичность в самоописаниях образа себя и 
стратегий поведения в трудных жизненных 
ситуациях, но данная категория не явля-
ется системообразующей в такой же мере, 
как и гендерная специфичность.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
С ПРИГРАНИЧНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 
КНР (статья первая)
 
RECOMMENDATIONS FOR ORGANIZATION 
OF COOPERATION OF ZABAYKALSKY KRAI 
WITH PRC’S BORDER TERRITORIES 
(article one)

Обосновывается тезис о том, что одним из клю-
чевых факторов обеспечения безопасности Забай-
кальского края выступает сотрудничество с пригра-
ничными территориями КНР. В этой связи автором 
даются рекомендации по организации данного со-
трудничества в экономической сфере

Ключевые слова: Забайкальский край, Северо-
Восточный регион КНР, приграничное сотрудни-
чество, экономическая сфера, торговля

In the article the author proves the idea that coop-
eration with PRC’s border territories is one of the key 
factors in ensuring security of Zabaykalsky Krai. In this 
regard the author makes recommendations for organi-
zation of this cooperation in economical sphere

Key words: Zabaikalsky Krai, PRC’s North-East Re-
gion, border cooperation, economical sphere, trade

Российская Федерация сталкивается с 
множеством вызовов и угроз националь-

ной безопасности [9], что в значительной 
степени является следствием геополитичес-
кой специфики страны: в силу пространс-
твенной протяженности она «может по всем 
направлениям... наносить, а одновременно 
и получать удары» [5; С. 169]. Геополити-
ческие вызовы и угрозы затрагивают в пер-
вую очередь приграничные субъекты Фе-
дерации, что обусловлено экономическим, 
демографическим и культурно-религиоз-
ным давлением сопредельных государств на 
российскую территорию [1; С. 192].

Забайкальский край – приграничный 
субъект Российской Федерации, по тер-
ритории которого проходит один из самых 
протяженных участков российско-китайс-
кой границы. В 2009 г., согласно данным 
Всемирного банка, Китай по объему номи-

нального ВВП занял третье место в мире 
после США и Японии. По итогам 2010 г. 
Китай занял второе место по величине но-
минального ВВП и второе место по ВВП, 
рассчитанному по паритету покупательной 
способности. Согласно прогнозу «Мир в 
2050 году», опубликованному крупнейшей 
в мире аудиторско-консалтинговой ком-
панией PricewaterhouseCoopers, к 2025 г. 
экономика Китая превзойдет экономику 
США [12].

Географическое соседство с Кита-
ем дает Забайкалью определенные пре-
имущества, компенсируя удаленность от 
главных экономических центров России. 
Однако анализ торгово-экономического 
взаимодействия Забайкальского края и 
приграничных территорий КНР позволяет 
выделить целый ряд вызовов и угроз регио-
нальной безопасности:
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– ориентация практически всех меж-
дународных связей Забайкальского края 
на КНР (например, в 2009 г. на долю КНР 
пришлось 94,4 % внешнеторгового баланса 
края [7; С. 3]);

– выраженная сырьевая направлен-
ность экспорта;

– концентрация инвестиционных вло-
жений в сырьевом секторе экономики;

– неразвитость приграничной инфра-
структуры;

– усиление конкуренции на региональ-
ном рынке труда в связи с наличием деше-
вой рабочей силы из КНР.

С одной стороны, моноориентация на 
торговлю с КНР создает зависимость за-
байкальской экономики от китайских вне-
шнеторговых приоритетов и, следователь-
но, потенциальную угрозу региональной 
безопасности. С другой стороны, подобная 
монозависимость имеет объективные гео-
графические основания, и в отсутствии 
ощутимых отечественных государственных 
и частных инвестиций китайские ресурсы 
(инвестиционные, трудовые и др.) высту-
пают на сегодняшний день самым значи-
мым фактором развития Забайкальского 
края. В этой связи необходимо при подде-
ржке федерального Центра максимально 
интенсифицировать торгово-экономичес-
кие контакты с КНР, для повышения эф-
фективности которых представляется целе-
сообразным предпринять следующие шаги.

1. Сформировать «пояс развития» в 
пограничных с Китаем районах Забай-
кальского края путем создания льготных 
условий для российских и иностранных ин-
весторов, работающих в полосе до 200...300 
км от линии российско-китайской границы. 
Концепция «пояса развития» подразумева-
ет комплекс нормативно-правовых актов 
и организационных действий, направлен-
ных, с одной стороны, на предоставление 
отечественным и иностранным инвесторам 
налоговых льгот, мер господдержки, строи-
тельство особых экономических зон и т.д.; 
с другой – на обеспечение экономической, 
демографической и прочей безопасности 
Забайкальского края и России в целом [3; 
C. 69-71].

2. Изменить подходы к подготов-
ке рабочих кадров. На 1 января 2001 г. 
численность населения Читинской облас-
ти (вместе с Агинским Бурятским авто-
номным округом) составляла 1178,8 тыс. 
человек, на 1 января 2010 г. – 1117 тыс. 
человек, т.е. снизилась более чем на 5 % 
[10]. Сокращение численности населения 
ведет к уменьшению плотности заселения, 
которая и так невысока, снижаются перс-
пективы дальнейшего освоения географи-
ческого пространства края. Сокращение 
численности детей и подростков снижает 
объемы и качество подготовки квалифи-
цированных кадров в учебных заведениях, 
что ослабляет научный, инновационный и 
экономический потенциал.

Следует отметить, что обеспеченность 
трудовыми ресурсами является одним из ос-
новных факторов низких темпов экономи-
ческого развития не только Забайкальского 
края, но и большинства восточных субъек-
тов Федерации. По подсчетам российских 
специалистов, для обеспечения 7...8 % эко-
номического роста трудовые ресурсы этих 
регионов должны увеличиться на 15 млн 
человек. Кроме того, для развития Сибири 
и Дальнего Востока «архиострое» значение 
имеет проблема низкой производительнос-
ти труда [8; С. 34]

Отдельной проблемой является сниже-
ние потенциала имеющихся трудовых ре-
сурсов. В связи с низкой рождаемостью и 
миграционным оттоком населения трудос-
пособного возраста (в основном это моло-
дые люди до 30 лет) происходит стабильное 
старение населения: в 2007 г. в Забайкаль-
ском крае 15,2 % населения – люди старше 
трудоспособного возраста, в 2008 г. – 15,5 
%, в 2009 г. – 15,8 % [10]. Наблюдается 
миграционный отток людей с высшим обра-
зованием. Такая ситуация приводит к тому, 
что местные трудовые ресурсы оказывают-
ся неконкурентоспособными, т.е. неспособ-
ными обеспечить региональное социально-
экономическое развитие.

Обострение проблемы трудовых ре-
сурсов приводит к импорту рабочей силы 
из КНР. И даже при наличии российских 
кадров предприятия зачастую предпочи-
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тают китайскую рабочую силу по причине 
ее производительности и зарплатоемкости. 
Поэтому параллельно с изменением госу-
дарственной политики необходимо гото-
вить в Забайкальском крае квалифициро-
ванные рабочие кадры, которые в будущем 
смогут занять свою нишу на предприятиях, 
расположенных в «поясе развития». Китай-
ская рабочая сила является дешевой толь-
ко в том случае, если она неквалифици-
рованная или низкоквалифицированная. 
Квалифицированные китайские рабочие, 
а именно такие будут требоваться в буду-
щем, рассчитывают на зарплату не ниже 
1000 долларов США. К этому нужно при-
бавить расходы на их визы, проживание, 
медицинское обслуживание и т.д., поэтому 
на владельцев предприятий ложится серь-
езное финансовое бремя. В такой ситуации 
подготовленные российские рабочие кадры 
(особенно, если учесть, что в Забайкаль-
ском крае номинальные денежные доходы 
в расчете на одного человека в марте 2011 
г. – 15132,5 руб. [10]) могут составить ре-
альную конкуренцию китайским рабочим, 
что будет способствовать закреплению насе-
ления в приграничных с Китаем районах. В 
противном случае в недалеком будущем эти 
районы превратятся в пустынные террито-
рии, поскольку жители, не имея нормаль-
ных жизненных условий и возможности ре-
ализовать свои знания и трудовые навыки, 
будут стремиться мигрировать [3; С. 71].

3. Совершенствовать приграничную 
инфрастуктуру. В Забайкальском крае 
функционируют девять пунктов пропуска, 
пять из которых находятся на российско-
китайской границе. Их общей проблемой 
является необустроенность и неукомплекто-
ванность. Наиболее развитой инфраструк-
турой характеризуется железнодорожный 
пункт пропуска в поселке Забайкальск, ко-
торый является крупнейшим в России меж-
дународным железнодорожным пунктом 
пропуска. В 2000 – 2007 гг. темпы роста 
грузооборота через пункты пропуска на 
российско-китайской границе составляли 
ежегодно в среднем 15,5 %, а грузооборот 
через Забайкальск рос в среднем на 24,3 % 
[6; С. 17]. Сегодня через станцию переме-

щается до 70 % российско-китайских гру-
зов, в том числе осуществляются перевозки 
нефти в рамках программы «Нефть для Ки-
тая». По данным Забайкальской таможни, 
в 2009 г. было оформлено почти 21,5 млн т 
грузов [7; С. 9]. 

Помимо железнодорожного пункта 
пропуска, в поселке Забайкальск находит-
ся международный автомобильный пункт 
пропуска (МАПП). На сегодняшний день 
это единственный автомобильный пункт 
пропуска на российско-китайской границе, 
работающий круглосуточно. Его отличи-
тельная особенность заключается в том, что 
структура пропускных операций асиммет-
рична и ориентирована в основном на ввоз 
из Китая партий товаров и грузов китайс-
кого производства как на пассажирском, 
так и на грузовом направлениях. Однако 
построенный по проекту конца 1980-х гг. 
автопереход уже к 2002 г. перестал соот-
ветствовать требованиям, предъявляемым 
к международным пунктам пропуска. При 
проектировании не была учтена особен-
ность структуры пропускных операций на 
пассажирском направлении. Техничес-
кие средства устарели и выработали уста-
новленные ресурсы, локальные вычисли-
тельные сети изначально отсутствовали, 
распределение транспортных потоков не-
рациональное, большая территория ре-
жимной зоны [7; С. 8].

В остальных международных пунктах 
пропуска, расположенных на территории 
Забайкальского края, инфраструктура 
практически не развита. Так, таможен-
ное оформление и пограничный контроль 
на пункте пропуска Староцурухайтуйский 
как на пассажирском, так и на грузовом 
направлении производится в зале таможен-
ного оформления таможенного поста. При 
этом оформление и досмотр транспортных 
средств на грузовом и легковом направле-
ниях при въезде и выезде из РФ осущест-
вляются одним должностным лицом тамо-
женного поста. Это приводит к задержкам 
при оформлении товаров и транспортных 
средств.

Китайская сторона, напротив, прово-
дит постоянную модернизацию своих пун-
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ктов пропуска. Так, в 2009 г. завершена 
реконструкция сопредельного Староцуру-
хайтуйскому китайского пункта пропуска 
Хэйшаньтоу. Новый автомобильный пункт 
пропуска построен по проекту австралий-
ской инженерно-консалтинговой фирмы 
«Эпплярд Форест». Пассажирское и грузо-
вое направления разделены, построены зал 
въезда и выезда, площадь каждого состав-
ляет 2000 кв. м. Пропускная способность 
пункта пропуска: пассажирская – 2 млн 
человек в год, грузовая – 2 млн т грузов 
в год. Кроме того, сдана в эксплуатацию 
подъездная к пункту пропуска автодорога 
Хэйшаньтоу-Лабудалинь протяженностью 
78 км [7; С. 10].

Асимметрия в инфраструктурном 
развитии Забайкальского края и пригра-
ничных территорий КНР (автономного 
района Внутренняя Монголия и провин-
ции Хэйлунцзян) препятствует паритет-
ному межрегиональному взаимодействию. 
Кроме того, неразвитость приграничной 
инфраструктуры – серьезный барьер для 
внешнеэкономической, инвестиционной и 
туристической деятельности Забайкальско-
го края. Поэтому актуальными остаются 
вопросы совершенствования пригранич-
ной инфраструктуры, скорейшей реконс-
трукции и обустройства пунктов пропуска 
на границе с КНР. При этом очевидно, что 
без крупных инфраструктурных проектов, 
финансируемых из федерального бюджета, 
риски потери контроля Центра над дальне-
восточными и восточносибирскими терри-
ториями, в том числе над Забайкальским 
краем, будут только усиливаться.

4. Сформировать благоприятный 
инвестиционный климат для иностран-
ных (прежде всего, китайских) инвес-
торов. Для Забайкальского края в силу 
географического положения главную роль 
играет инвестиционный потенциал КНР. 
В 2009 г. Китай стал крупнейшей страной-
инвестором края (в 2008 г. занимал третье 
место после Кипра и Казахстана), китайс-
кие вложения составили 17,5 млн долларов 
США, увеличившись по сравнению с 2008 
г. более чем в два раза [7; С. 23]. Поэтому 
основные усилия следует сосредоточить на 

формировании благоприятного инвестици-
онного климата для китайских инвесторов. 
Однако отношение к ним заметно отлича-
ется (в худшую сторону) от отношения к 
инвесторам из Японии, Южной Кореи и 
тем более из Западной Европы и США. Во 
многом это обусловлено мифами «о желтой 
опасности», циркулирующими не только в 
обыденном сознании россиян, но и среди 
политической элиты.

Средняя плотность населения в Забай-
кальском крае составляет 2,5 чел/кв. км; 
в семи пограничных с Китаем районах она 
несколько выше – 2,7 чел/кв. км. Но это 
обусловлено высокой плотностью заселения 
экономически развитого муниципального 
образования г. Краснокаменск и Красно-
каменского района, где средняя плотность 
населения составляет 12,6 чел/кв. км. В 
остальных шести районах этот показатель 
колеблется от 0,7 (Газимуро-Заводский 
район) до 4,9 (Приаргунский район) чел/
кв. км [10]. Население КНР, согласно 
официальной статистике, уже превысило 1 
млрд 300 млн человек. В трех пограничных 
с Россией китайских провинциях – Хэйлун-
цзян, Цзилинь, Ляонин – еще в конце про-
шлого столетия проживало свыше 104 млн, 
средняя плотность составляла 130 чел/кв. 
км [11; С. 113]. 

Забайкальский край граничит с авто-
номным районом Внутренняя Монголия 
(плотность населения 20,2 чел/кв. км) и 
провинцией Хэйлунцзян (83 чел/кв. км), 
которые многократно превосходят его в де-
мографическом отношении. Поэтому у на-
селения края постепенно формируется до-
статочно устойчивый комплекс опасений и 
предубеждений по отношению к китайским 
мигрантам и гражданам КНР в целом. Эти 
опасения носят как вполне рациональный, 
так и нерациональный характер, но само 
их существование, массовость, воздействие 
на поведение населения делают их самосто-
ятельной угрозой региональной безопас-
ности. А поскольку систематизированная 
институциональная основа решения мигра-
ционных проблем отсутствует, возникает 
почва для конфликтов, которые впоследс-
твии могут перейти с регионального уровня 
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на общенациональный.
Однако сегодня угрозу национальной 

безопасности России представляет стреми-
тельное ухудшение демографической си-
туации в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке, а не китайские мигранты, коли-
чество которых в бытовом сознании явно 
преувеличено. Согласно данным Управле-
ния Федеральной миграционной службы 
по Забайкальскому краю, в течение 2009 г. 
на миграционный учет по месту пребыва-
ния (временно пребывающие на террито-
рии края) поставлено 49113 иностранных 
граждан, из них 32221 (65,6 %) состави-
ли граждане КНР. Последние приезжают 
в основном для осуществления трудовой 
деятельности. 22416 граждан Китая (69,6 
%) поставлены на миграционный учет по 
работе по найму, в большинстве своем это 
сезонные рабочие, что доказывает статис-
тика на конец августа 2010 г.: всего на тер-
ритории края временно находилось 5960 
граждан КНР. 

В сознании жителей и политической 
элиты Забайкальского края должно сфор-
мироваться понимание того, что на сегод-
няшний день одним из немногих реальных 
шансов улучшения экономической ситу-
ации (а значит, решения других проблем 
регионального развития) является увели-
чение иностранных, в первую очередь ки-
тайских инвестиционных вложений. В этой 
связи необходимо сосредоточить усилия на 
формировании и укреплении положитель-
ного международного имиджа Забайкаль-
ского края.

5. Использовать при торгово-эконо-
мическом взаимодействии с Северо-Вос-
точным Китаем региональный подход, 
что подразумевает экономическую интегра-
цию Забайкальского края, Иркутской об-
ласти и Республики Бурятия, образующих 
Байкальский регион. Такая необходимость 
обусловлена тем, что КНР проводит поли-
тику активизации процессов регионализа-
ции и экономического укрупнения своих 
территорий. Китайские власти справедливо 
полагают, что экономики отдельных про-
винций, особенно соседних, должны пред-
ставлять собой единый, взаимосвязанный 

комплекс. Поэтому процесс региональной 
кооперации становится решающим факто-
ром при разработке и реализации программ 
экономического развития страны. Народ-
ный политический консультативный совет 
Китая неоднократно рассматривал вопро-
сы экономического объединения трех севе-
ро-восточных провинций – Ляонин, Цзи-
линь, Хэйлунцзян – с автономным районом 
Внутренняя Монголия в целях создания 
«северо-восточного экономического поя-
са». Подобный подход создает условия для 
эффективного выхода этих территорий на 
международные рынки, в первую очередь 
российский. Соответственно, необходим 
симметричный ответ российских регионов 
на новые тенденции экономического разви-
тия КНР в приграничном пространстве. 

Кроме того, экономическая интегра-
ция с Иркутской областью и Республикой 
Бурятия позволит Забайкальскому краю 
расширить географию международных 
связей и, следовательно, преодолеть моно-
зависимость от КНР. Это обусловлено тем, 
что уровень зависимости от КНР указан-
ных субъектов Федерации не такой кри-
тический, как Забайкальского края. По 
итогам 2009 г., на долю КНР пришлось 26 
% импорта в Иркутскую область; в струк-
туре экспортных поставок из Иркутской 
области поставки в Китай составляют 26,3 
% от общего объема [2]. Основные меж-
дународные партнеры Иркутской области, 
помимо КНР, – Япония, США, Монголия, 
Казахстан (в общей сложности область 
поддерживает торгово-экономические от-
ношения почти с 80 странами мира). В 
Бурятии экспортные операции в 2009 г. 
осуществлялись с партнерами из 29 стран 
мира. Основные торговые партнеры в экс-
порте – Китай (36,8 % общего объема эк-
спорта), Объединенные Арабские Эмираты 
– (29,3 %), Иран (8,7 %), Монголия (8,2 
%), Азербайджан (6,8 %). Импортные 
операции осуществлялись с партнерами из 
18 стран дальнего и ближнего зарубежья. 
Основные партнеры по импортным постав-
кам – Украина (49,2 %), Китай (19,7 %), 
Монголия (13,1 %), Белоруссия (11,9 %), 
Чехия (1,3 %) [4].
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Подводя итоги анализу вызовов и угроз 
безопасности Забайкальского края при его 
торгово-экономическом взаимодействии 
с приграничными китайскими территори-
ями, еще раз акцентируем внимание на 
следующих моментах. Сегодня необходи-
ма принципиально новая государственная 
политика, направленная на форсирован-
ное развитие приграничного российского 
периметра, формирование эффективной 
региональной экономики, восстановление, 
сохранение и преумножение человеческого 
капитала. Необходима согласованная ра-
бота федеральных и региональных органов 
государственной власти, а также органов 
местного самоуправления. Нужны управ-

ленческие кадры, способные к инноваци-
онным формам деятельности в сложных со-
циально-экономических условиях. Однако, 
прежде всего, нужны огромные инвести-
ционные вливания. Сможет ли федераль-
ный Центр изыскать их уже в ближайшее 
время? Скорее ситуация складывается та-
ким образом, что без использования «ки-
тайского фактора» Забайкальский край 
невозможно вывести из кризиса. Поэтому 
стратегию регионального развития следует 
разрабатывать, основываясь не на страхах 
и предубеждениях по отношению к КНР, а 
на четких правовых рамках приграничного 
сотрудничества и системном учете откры-
вающихся возможностей и их последствий.
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В соответствии с теорией разделения 
властей одной из ветвей власти явля-

ется исполнительная. Ее функции сводятся 
к исполнению действующего законодатель-
ства, выработке основных направлений 
внутренней и внешней политики государс-
тва, организации деятельности государс-
твенного аппарата по реализации такой 
политики, а также к охране гражданских 
прав и свобод.

Термин «исполнительная власть» поя-
вился в законодательстве в 90-е гг. XX в. 
Единый подход к данному определению в 
науке до сих пор не сложился. Понятие «ис-
полнительная власть» толковалось учеными 
по-разному.

Исполнительную власть рассматрива-
ли А.Д. Градовский, С.А. Котляревский и 
др. Под данным определением понималась 
правительственная власть (В.М. Гессен, 
Н.О. Куплеваский, Ф.М. Кокошкин и др.). 
В качестве синонимов рассматривались 
термины «правительственная власть» и «ис-
полнительная власть» (Н.И. Лазаревский, 
Г. Новоторжский). 

В работах А.А. Алексеева, С.П. Пок-
ровского под исполнительной властью по-
нималась «министерская власть», под ко-

торой подразумевалась правительственная 
власть. А.А. Алексеев в своем труде о ми-
нистерской власти называет ее также ис-
полнительной, или административной [2; 
С. 120]. Подобной точки зрения придержи-
вается и Д.Н. Бахрах, считая, что испол-
нительная власть – это административная 
власть в условиях правового государства, 
демократически организованного обще-
ства. В свою очередь, «административную 
власть можно трактовать в двух аспектах: 
в юридическом, понимая под ней право и 
возможность официальных руководителей 
управлять кем-либо, подчинять своей воле 
других людей, издавать властные акты; и 
в политологическом, когда данное понятие 
охватывает комплекс политико-правовых 
явлений и прежде всего публичную адми-
нистрацию, компетенцию ее органов и слу-
жащих, ее деятельность» [3; С. 8].

Исполнительная власть рассматрива-
лась во взаимосвязи с администрацией и 
административной деятельностью (А.О. 
Евтихиев), органами управления или ад-
министративными учреждениями (В.М. 
Грибовский, А.И. Елистратов).

В работе И.А. Полянского «Право-
вой статус органов исполнительной влас-
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ти субъектов РФ» исполнительная власть 
определяется как государственная власть, 
которая предполагает наличие особых зве-
ньев государственного аппарата (органов 
государственного управления общей ком-
петенции), деятельность которых направ-
лена на реализацию общих норм, уста-
новленных субъектами законодательной 
(представительной) власти, в целях регу-
лирования различных сторон обществен-
ной жизни[10; С. 21].

Понятие «исполнительная власть» рас-
сматривает в узком и широком смысле К.С. 
Бельский.

В узком смысле под исполнительной 
властью понимается «право и возможность 
должностного лица принимать решение, 
которое реализует подчиненный работник 
(весь персонал) под контролем и ответс-
твенностью этого должностного лица» [4; 
С. 76]. 

В широком смысле рассматривается 
система органов государственного управ-
ления, построенных иерархически, наде-
ленных властными полномочиями и реа-
лизующих их с целью создать условия для 
нормального функционирования общества.

Рассматривая взаимосвязь понятий 
«исполнительная власть» и «государствен-
ное управление» следует отметить, что пос-
ле принятия конституции 1993 г. после-
довало изъятие из нормативной практики 
терминов «управление», «государственное 
управление», «орган государственного уп-
равления». Ряд ученых (В.С. Рыжов) счи-
тает, что термин «государственное управле-
ние» исчезнет из лексикона, другие (В.Ф. 
Дерюжинский, Б.Н. Чичерин, Ю.М. Коз-
лов, Ю.Н. Старилов) рассматривают дан-
ное понятие шире понятия «исполнитель-
ная власть».

Выделяют органы, осуществляемые 
исполнительную власть, и полномочия, ко-
торыми может именоваться исполнитель-
ная власть. 

Под органом исполнительной власти 
понимается государственная организация, 
являющаяся целостным самостоятельным 
структурным образованием государствен-
ного аппарата и представляющая орга-

низованный коллектив людей, который, 
действуя в рамках закрепленной за ним 
компетенции от имени государства в целях 
решения задач, стоящих перед государс-
твом и обществом, осуществляет функции 
исполнительной власти в Российской Фе-
дерации и ее субъектах и наделен для этого 
государственно-властными полномочиями 
[8; С. 149].

Исполнительная власть в РФ пред-
ставлена разветвленной системой разно-
образных государственных органов, пос-
кольку реализация законов предполагает 
достаточно широкий круг субъектов, при-
званных исполнять законы или способс-
твовать их исполнению. В соответствии со 
ст. 110 Конституции РФ исполнительную 
власть Российской Федерации осуществля-
ет Правительство РФ, однако давать субъ-
ектную характеристику исполнительной 
власти, основываясь только на данной ста-
тье конституции, было бы неверным. Ст. 77 
Конституции РФ говорит о единой системе 
исполнительной власти в РФ, которую об-
разуют федеральные органы исполнитель-
ной власти и органы исполнительной влас-
ти субъектов РФ в пределах ведения РФ и 
полномочий РФ по предметам совместного 
ведения РФ и субъектов РФ. Помимо это-
го, в круг субъектов исполнительной власти 
необходимо включить Президента РФ, хотя 
юридически президент не входит в систему 
исполнительной власти. Конституция оп-
ределяет статус президента как главы госу-
дарства и выводит его за рамки концепции 
разделения властей, тем не менее, наделяя 
его обширными полномочиями, касающи-
мися непосредственно Правительства РФ, 
федеральных министерств и ведомств, ор-
ганов исполнительной власти субъектов. 
Так, президент назначает с согласия Госу-
дарственной Думы Председателя Прави-
тельства РФ; по предложению Председате-
ля Правительства назначает на должность 
и освобождает от должности федеральных 
министров, имеет право председательство-
вать на заседаниях Правительства; некото-
рые федеральные органы исполнительной 
власти подведомственны непосредствен-
но Президенту РФ; Президент РФ вправе 
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приостановить действие акта органов ис-
полнительной власти субъекта РФ в случае 
противоречия этих актов Конституции РФ 
и федеральным законам, международным 
обязательствам РФ или нарушения прав и 
свобод человека и гражданина [11].

Также к субъектам исполнительной 
власти относятся главы исполнительной 
власти субъектов РФ, правительства субъ-
ектов РФ, иные органы исполнительной 
власти субъектов РФ, чьи статус и полно-
мочия предусмотрены нормативно-право-
выми актами РФ [12; С. 102]. 

В настоящее время в соответствии с 
Указом Президента РФ от 12 мая 2008 г. 
№ 724 «Вопросы системы и структуры фе-
деральных органов исполнительной власти» 
исполнительная власть РФ имеет трехзвен-
ную систему федеральных органов испол-
нительной власти. Координирующими и 
определяющими государственную полити-
ку в соответствующей сфере (области) яв-
ляются федеральные министерства, основ-
ной целью деятельности которых являются 
определение государственной политики в 
порученной им сфере деятельности и нор-
мотворчество. В их ведении находятся фе-
деральные службы, основной функцией ко-
торых являются государственный контроль 
и надзор и (или) федеральные агентства, 
призванные организовать оказание госу-
дарственных услуг и управление государс-
твенным имуществом.

К 2011 г. количество федеральных ор-
ганов исполнительной власти составляет 76 
исполнительных органа, из которых:

– 18 федеральных министерств;
– 34 федеральных служб;
– 24 федеральных агентств.
Выделяют следующие классификации 

органов исполнительной власти:
– по основанию образования;
– уровню функционирования;
– порядку образования;
– компетенции;
– организационно-правовой форме;
– порядку принятия решения;
– функциям.
Таким образом, деятельность испол-

нительных органов власти не реализует-

ся сама по себе. Она всегда воплощается 
в конкретных действиях различного рода, 
выражающих ее содержание и направлен-
ность и совершаемых ее субъектами, то есть 
соответствующими государственными ор-
ганами исполнительной власти. Исходя из 
этого, выделяют внешнюю и внутреннюю 
формы органов исполнительной власти.

К элементам внешней формы органов 
исполнительной власти относят:

– официальное наименование (минис-
терство, управление, губернатор и т.д.); 

– компетенцию, определяющую меру 
и способ его участия в государственном уп-
равлении и территориальный масштаб де-
ятельности;

– функции, цели и задачи деятельнос-
ти; 

– формы и методы деятельности;
– положение в иерархической структу-

ре исполнительной власти и порядок взаи-
модействия с другими органами; 

– порядок образования, реорганиза-
ции и управления. 

Элементами внутренней формы орга-
нов исполнительной власти являются:

– устройство органа исполнительной 
власти, его внутренняя структура (линей-
ная, линейно-функциональная и т.д.), 
состав структурных единиц, порядок их 
взаимодействия в процессе осуществления 
управленческой деятельности;

– штаты, внутренний распорядок и 
дисциплина.

Также орган исполнительной власти 
может быть представлен отдельным долж-
ностным лицом или группой должностных 
лиц, находящихся в определенных орга-
низационно-правовых отношениях между 
собой. Из чего следует, что орган испол-
нительной власти – это публично-право-
вой институт, который представлен одним 
должностным лицом или группой должнос-
тных лиц, официально осуществляющих 
исполнительно-распорядительную деятель-
ность и наделенных в законном порядке оп-
ределенной компетенцией, материальными 
и правовыми средствами, необходимыми 
для реализации возложенных на них госу-
дарственных задач и функций.



Вестник ЧитГУ № 10 (77) 2011

80

Под «полномочиями» органа исполни-
тельной власти понимаются характеристи-
ки прав и обязанностей, направленных на 
выполнение его функций и задач. 

Данный термин может быть исполь-
зован и в более широком значении «для 
обозначения всей совокупности правовых 
возможностей государства оказывать воз-
действие на общественные отношения с 
целью их упорядочения и стимулирования 
развития» [9; С. 96].

Таким образом, органы исполнитель-
ной власти представляют собой совокуп-
ность полномочий по управлению государс-
твенными делами, включая полномочия 
подзаконодательного регулирования; пол-
номочия внешнеполитического представи-
тельства; полномочия по осуществлению 
различного рода административного кон-
троля, а также иногда и законодательные 
полномочия, и систему государственных 
органов, которые осуществляют полномо-
чия. 

Объем и характер полномочий, предо-
ставленных субъекту исполнительной влас-
ти, предопределяется функциями исполни-
тельной власти.

В данном исследовании под функция-
ми будем понимать направления в деятель-
ности субъектов исполнительной власти, в 
которых выражается сущность и назначе-
ние исполнительной ветви государственной 
власти.

К.С. Бельский выделяет два уровня 
функций исполнительной власти. Первый 
уровень охватывает три основные функ-
ции [5; С. 14-21]: охраны общественного 
порядка и обеспечения национальной бе-
зопасности; регулятивно-управленческая и 
обеспечения прав и свобод граждан. Фун-
кции второго уровня имеют вспомогатель-
ный характер и направлены на обслужива-
ние основных функций: нормотворческая; 
оперативно-исполнительная. 

Наиболее важными функциями испол-
нительной власти Ю.М. Козлов называет 
правоохранительную функцию, функцию 

координации, регулирование и функцию 
организации [7; С. 3-12].

Н.Г. Бай выделил следующую класси-
фикацию функций органов исполнитель-
ной власти: управленческая, направлен-
ная на исполнение законов и реализацию 
государственной политики в различных 
сферах жизни общества; административ-
но-нормотворческая; административно-
правоприменяющая; контрольная; осу-
ществляющая разрешительную политику 
государства; полицейская; информацион-
но-аналитическая.

Ю.Н. Старилова к основным функци-
ям исполнительной власти относит испол-
нительную; правозащитную; социально-
экономическую; обеспечения законности и 
конституционного порядка в стране; регу-
лирующую; нормотворческую; охранитель-
ную.

А.Б. Агапов выделяет эксклюзивные 
функции органов исполнительной власти, 
к которым относит контрольные, надзор-
ные, разрешительные, функции норма-
тивно-правового регулирования, функции 
по управлению публичным имуществом, 
функции по оказанию публичных услуг, а 
также учетные функции, под которыми по-
нимаются функции по ведению реестров, 
регистров и кадастров [1; С. 136-137].

В отличие от эксклюзивных функций 
к унифицированным относятся правопри-
менительные функции, под которыми по-
нимается издание органом исполнительной 
власти индивидуальных правовых актов. 
При этом особо следует подчеркнуть, что 
эти акты не носят нормативно-правовой 
характер. Правоприменительные функции 
отнесены к ведению как федеральных ми-
нистерств, государственных комитетов, так 
и федеральных служб и агентств [13].

Таким образом, исполнительная власть 
– это совокупность государственно-власт-
ных полномочий, реализуемых специально 
учреждаемыми органами, важнейшей фун-
кцией которых является исполнение зако-
нов и иных нормативно-правовых актов.



81

Политология

Литература

1. Агапов А.Б. Административное право. – М., 2005. – С. 136-137.
2. Алексеев А.А. Министерская власть в конституционном государстве. – Харьков, 1910. – 

С. 120.
3. Бахрах Д.Н. Административное право: учебник для вухов. – М., 2000. – С. 8.
4. Бельский К.С. Разделение властей и ответственность в государственном управлении. – 

М., 1990. – С. 76.
5. Бельский К.С. О функциях исполнительной власти // Государство и право. – 1997. – № 

3. – С. 14-21.
6. Евтихиев А.О. Законная сила актов администрации. – М., 1911. – С. 10.
7. Козлов Ю.М. Исполнительная власть: сущность, функции // Вестн. Моск. ун-та. Право 

Сер. 11. – 1992. – № 4. – С. 3-12.
8. Лапина М.А. Административное право. – М.: Консультант Плюс, 2009. – 149 с. 
9. Малый А.Ф. Государственная власть как правовая категория // Государство и право. – 

2001. – № 3. – С. 96.
10. Полянский И.А. Правовой статус органов исполнительной власти субъектов РФ. – Хаба-

ровск, 1999. – С. 21.
11. Сахаров А.С. Исполнительная власть: проблемы дефиниции / Система федеральных обра-

зовательных порталов [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://law.edu.ru/doc/document.
asp?docID=1139367 (Дата обращения 07.09.11).

12. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. – М., 2002. – С. 102.
13. Тангиев З.А. Федеральные министерства в условиях совершенствования системы и струк-

туры органов исполнительной власти: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14. – М., 
2008. – 34 с.

Коротко об авторе  Briefly about the author

Коваль Т.А., доцент кафедры управления персона-
лом, Забайкальский государственный университет 
(ЗабГУ)
Служ. тел.: (3022) 28-20-11

Научные интересы: исполнительная власть, по-
литика совершенствования исполнительной власти

T. Koval, assistant professor, human resource man-
agement department, Zabaikalsky state university 

Scientific interests: executive power, a policy perfec-
tion of executive power



Вестник ЧитГУ № 10 (77) 2011

82

УДК 321.7

Никонова Наталия Андреевна
Natalia Nikonova  

СПЕЦИФИКА ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
ТРАНЗИТА В УРУГВАЕ 
 
SPECIFICITY OF TRANSITION TO 
DEMOCRACY IN URUGUAY

Рассматриваются особенности становления де-
мократии в Уругвае. Анализируются предпосылки 
демократического транзита в государстве. Особое 
внимание уделено рациональному решению про-
блем, с которыми пришлось столкнуться Уругваю во 
время переходного периода 
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The article deals with peculiarities of democracy 
formation process in Uruguay. The author analyses 
some prerequisites of democratic transition in the state 
and comes to the conclusion that the process is a suc-
cess. Special attention is given to a rational solution of 
the problems that Uruguay ran into during the transi-
tion period

Key words: democratic transition, civil society, po-
litical regime, authoritarian regime, social homoge-
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Демократический транзит является од-
ним из видов политического процесса, 

который в настоящее время привлекает 
все большее внимание со стороны иссле-
дователей. По мнению Г. О’Доннела и Ф. 
Шмиттера, транзит – это переход от одного 
политического режима к другому. Границы 
транзитов определяются запуском процесса 
распада авторитарного режима с одной сто-
роны и установлением той или иной формы 
демократии, возвратом к авторитарному 
правлению или появлением альтернативы в 
виде революции – с другой [7; C. 6].  Д. Кэ-
сон считает, что уругвайский опыт демок-
ратического транзита существенно отлича-
ется от опыта других латиноамериканских 
стран и является наиболее успешным бла-
годаря партийной системе этого государс-
тва [6; С. 92].

В первой половине XX в. одной из 
главных черт уругвайской модели развития 
было раннее становление особой системы 
соревновательной партийной демократии, 
которая получила поддержку во всех сег-
ментах общества и в первую очередь была 

связана с двумя основными партиями Уруг-
вая – Национальной партией (Бланко) и 
партией Колорадо. Модель сочетала высо-
кий уровень мобилизированной фракцион-
ности с интеграцией и реформами, которые 
были призваны реализовывать потребности 
в принятии решений и развитии различных 
институтов до конца 1960-х гг. Демокра-
тическое согласие процветало, социальная 
однородность была стабильной, государство 
выполняло главные функции поставщика 
товаров и услуг народного потребления. Не 
существовало серьезных национальных, 
этнических, социальных или религиозных 
разногласий за исключением классического 
разрыва между капиталистическим и рабо-
чим классами. 

Однако после снижения экспортных 
цен на мясо в 1950-х гг. понятие разделе-
ния полномочий стало размытым, и уруг-
вайская модель столкнулась с кризисом. 
Абсолютно негибкий и неприспособленный 
политический класс не смог ответить на 
новые вызовы, обеспечить экономическую 
диверсификацию и противостоять нарас-
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тающему классовому расслоению. Вместо 
возможных конструктивных действий чи-
новники под давлением протестов левых 
сил и радикального движения Тупамарос 
передали часть полномочий военным и тех-
нократам, с которыми они совместно дейс-
твовали с 1967 по 1973 гг. 

В 1973 г. военные окончательно захва-
тили власть с намерением ликвидировать 
подрывную угрозу, которую они видели в 
демократических режимах.  Влияние поли-
тики репрессий на общество было разруши-
тельным. Государственная жестокость, на-
правленная на создание атмосферы страха, 
разрушила лицо общества, оторвала его от 
государственных дел, свела жизненно необ-
ходимое социальное и психологическое про-
странство до минимума. Это скоро привело 
к общественному аутизму. Парадоксально 
то, что хотя нарушение прав человека по-
рождает в народе раскол и непонимание, 
оно также рождает яростных оппозицио-
неров [5; С. 17]. Именно при правлении 
террора появилось отвращение к стра-
ху, возрождение гражданского общества, 
рост оппозиционной активности. В Уруг-
вае незаконные аресты, издевательства и 
спланированные пропажи людей, которые 
были связаны с левыми силами, были пос-
ледовательными и внешне противоречили 
национальной истории, основанной на ус-
тойчивости демократических институтов 
и чрезвычайно либеральной политической 
культуре. 

Авторитарный военный режим в Уруг-
вае длился с 1973 по 1985 г. Качественно и 
количественно он был более репрессивным 
и причинил гораздо больше вреда уругвайс-
кому обществу, чем аналогичные военные 
режимы в Аргентине и Чили. Более того, 
он не решил проблем, которые служили оп-
равданием для его установления, и завер-
шился полным крахом. Как и в Аргентине, 
военные установили свой институт власти, 
но не все полномочия были сосредоточены в 
одних руках. Первые попытки военного ре-
жима заручиться поддержкой граждан про-
валились. Поражение на плебисците в 1980 
г. запустило механизм демократии – более 
последовательный, чем в Аргентине. 

В последние полгода военного режима 
(сентябрь 1984 г. – февраль 1985 г.) глав-
ные политические партии и группы инте-
ресов страны объединились ради создания 
общей платформы для следующего прави-
тельства – независимо от того, кто был бы в 
его составе по результатам выборов в нояб-
ре 1984 г. Участники этого процесса обсуж-
дали самые разнообразные темы – от эко-
номических приоритетов до гражданских 
свобод, от честных выборов до трудовых 
взаимоотношений. Эти обсуждения зало-
жили основу для сотрудничества двух глав-
ных партий Уругвая – Колорадо и Бланко 
[8; С. 152].

После победы на президентских выбо-
рах 1984 г. кандидат от партии Колорадо 
Хулио Сангинетти стал выступать за пра-
вительство национального единства. Как 
оказалось позже, ни Национальная партия 
(Бланко), ни третий по величине левый 
Широкий фронт не согласились перейти 
в правительство. При недостатке подде-
ржки среди законодательной власти Сан-
гинетти обратился к оппозиции с просьбой 
неформального сотрудничества и участия 
представителей оппозиции в правительс-
твенных структурах. Истинным поводом 
для такого сотрудничества была попытка 
реанимировать уругвайскую экономику и 
провести либерализацию рынка. В целом, 
переходный период в Уругвае характери-
зовался политикой компромиссов и коали-
ций, основной целью которой являлась эко-
номическая и политическая стабилизация в 
стране.  

В 1985 г., после двенадцати лет дик-
татуры, вдохновленной холодной войной, 
формально демократия в Уругвае была 
возобновлена. Однако авторитаризм оста-
вил стране сложное наследство. В 1985 г. 
экономика все еще находилась в состоянии 
кризиса. Разрешить экономические про-
блемы и оправдать ожидания, связанные с 
переходом к демократии, – это было бы не-
легкой задачей для любого правительства. 
К тому же, обстановка существенно отли-
чалась от 1973 г.: традиционные приори-
теты уругвайской демократии по отноше-
нию к экономике изменились, равно как и 
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роль участников экономического процесса; 
страна двигалась к интеграции и интерна-
ционализации экономики.

Внедрение реформ рыночной эконо-
мики часто оказывается нелегкой и спор-
ной задачей, особенно в молодых демок-
ратиях. Демократический процесс может 
быть весьма затратным по времени, так как 
предполагает возможность дискутировать 
над принятием спорных решений. Когда 
возможность дискуссии, наоборот, ограни-
чена, проведение реформ может подорвать 
демократический режим. Очевидно, имен-
но благодаря политическому согласию по 
поводу либерализации рынка и стойкого 
экономического стимула, связанного с ус-
тойчивой фискальной политикой, Уругвай, 
в отличие от Аргентины, не пережил ни 
одного кризиса в течение шести лет после 
смены режима. 

Транзитный процесс в Уругвае сущес-
твенно отличается от  процессов в других 
латиноамериканских странах. В период 
восстановления демократии в Уругвае воз-
ник диалог между разными социальными 
классами, и весь период перехода к демок-
ратии характеризовался поиском консенсу-
са. Конгресс мог эффективно реагировать 
на вызовы, в отличие от стран, где законо-
дательная власть была ограничена. Цели 
разных социальных групп были подчинены 
единой цели поддержки демократии, и не-
которые из них были согласны смириться 
даже с временным снижением доходов.

С момента принятия конституции в 
1830 г. Уругвай прошел тяжелый путь к 
консолидированной демократии. Деятель-
ность военных в стране привела к панике, 
размыванию гражданских свобод и уста-
новлению авторитарного режима. Можно 
считать, что расцвет демократической кон-
солидации в Уругвае пришелся на начало 
1990-х гг. Первый период редемократи-
зации характеризовался реставрацией не 
только конституции 1966 г., но и кадрового 
состава, сложной выборной и партийной 
системы. Институциональная демократи-
зация была проведена путем достижения 
широкого консенсуса и взаимодействия.

Урагвай добился успехов в процессе 

демократизации общества. В Латинской 
Америке высокая степень социальной 
однородности. В отличие от других стран 
региона, здесь нет давления на местное 
население, чье существование определяет 
социальный и этнический раскол между 
бедными и богатыми [9; С. 109]. Уругвай 
вместе с Аргентиной, Чили и Бразилией 
представляет широкую полосу процветания 
и политической стабильности, которая 
пересекает юг континента [4; С. 120].

В отличие от большинства стран Ла-
тинской Америки в Уругвае основы демок-
ратической политической культуры ста-
ли формироваться очень рано. В стране 
существует традиционная двухпартийная 
система – одна из старейших в мире 
(существующая еще с XIX в.). В настоящее 
время Уругвай является страной модельной 
победившей демократии, которая может 
служить примером для других стран региона 
[3; С. 7]. 

У Уругвая есть сложившиеся диффе-
ренцированные административные струк-
туры, которые функционируют по всей 
стране. Они имеют полномочия для импле-
ментации политических решений и распре-
деления ресурсов. Эта система эффектив-
на, хотя в некоторых сферах традиционна 
и нуждается в реформе.

Поддержка демократии в Уругвае са-
мая интенсивная среди всех латиноаме-
риканских стран (за исключением Кос-
та-Рики), она укреплялась долгие годы и 
существенно не зависит от правительства, 
как в других странах региона. Эта подде-
ржка сохранялась даже во времена серь-
езных разногласий и партийных перестро-
ек. Согласно данным чилийской службы 
Latinobarometro, уровень поддержки де-, уровень поддержки де-
мократии в Уругвае в 2010 г. составил 75 
%, а 91 % уругвайцев согласны с утверж-
дением, что демократия является лучшей 
формой политической организации обще-
ства, хотя и имеет недостатки; 78 % насе-
ления Уругвая выражают удовлетворен-
ность тем, как развивается демократия в 
стране, и это самый лучший показатель во 
всей Латинской Америке [10]. Демокра-
тия в Уругвае остается неприкосновенной 
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и консолидированной. На укрепление де-
мократической управляемости обществом в 
Уругвае направлена система “боллотидж” 
(ballottage), предусматривающая возмож-ballottage), предусматривающая возмож-), предусматривающая возмож-
ность проведения двух туров голосования. 
Данная система укрепляет электоральную 
легитимность президентства и гарантиру-
ет избрание президента, пользующегося 
широкой поддержкой народа, а также спо-
собствует формированию между первым и 
вторым турами электоральных объедине-
ний, способных впоследствии трансфор-
мироваться в правительственные коалиции 
[2; С. 41].   

Успешное преодоление барьеров мо-
дернизации, как показывает опыт Уругвая, 
убедительно демонстрирует важность соче-
тания демократических институтов с нали-
чием развитых структур гражданского об-
щества, обеспечивающих постоянный диалог 
и взаимодействие с властями [1; С. 9].

В Уругвае есть слаженное гражданс-
кое общество, которое сформировало кос-
тяк традиционной демократии и сделало 
весомый вклад в сопротивление военному 
режиму, обеспечив относительно легкий 
переход к демократическому согласию в 
стране.

Никонова Н.А., аспирантка, Забайкальский госу-
дарственный университет (ЗабГУ).
Тел.: +7-924-477-7216
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ЛАКУНА КАК ОБЪЕКТ 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 
 
LACUNA AS A SUBJECT OF 
CULTURAL STUDIES

Рассмотрено содержание понятия «лакуна» в 
контексте лингвокультурологической и философс-
кой парадигм. На основе синтеза этих направлений 
сделана попытка выявить функции лакуны в меж-
культурном взаимодействии: молчания, помехи, 
пустого знака 

Ключевые слова: лакуна, отсутствие, меж-
культурное взаимодействие, постмодернизм, 
молчание, лингвокультурема, культурное само-
определение, интеграция культур

The article covers lacuna studies in lingvocultural 
and philosophical paradigms. On the basis of synthesis 
of these paradigms the author attempts to reveal the 
functions of a lacuna in intercultural interaction

Key words: lacuna, gap, intercultural interaction, 
postmodernism, silence, pause, lingvocultural word, 
cultural self-determination, cultural integration

Проблема понимания лакуны в меж-
культурной коммуникации особенно 

актуальна, что обусловлено рядом фак-
торов. Во-первых, к наиболее серьезным 
рискам Федеральная целевая программа 
«Культура России (2006-2011 гг.)» относит 
нарушение единого информационного и 
культурного пространства; нарушение при-
нципа выравнивания доступа к культурным 
ценностям и информационным ресурсам 
различных групп граждан. Во-вторых, для 
преодоления конфликта культур и посте-
пенного размывания национальных границ 
требуется глубокое осмысление специфики 
лакуны в межкультурной коммуникации. 

Лакуна как явление культуры нераз-
рывно связана с культурными процесса-
ми, происходящими не только локально, 
но и глобально. С позиции культурологии 
особенно важно раскрыть природу, функ-
циональную и содержательную сущность 
лакуны, чтобы полноценно участвовать в 

диалоге культур. В этом контексте требу-
ется междисциплинарный опыт философс-
кого и лингвокультурологического анализа 
лакун. 

На наш взгляд, лакуна как объект куль-
турологического знания соответствует сле-
дующим особенностям постмодерна: отказ 
от построения единой системы культурных 
норм в пользу множества частных норма-
тивных систем, вместо согласия и порядка 
– различия, разногласие, противостояние, 
не общезначимость, а условность или мета-
форичность, не существование, а разные, 
в том числе и «непрозрачные» реальности 
[13; С. 80]. 

В культуре постмодерна значительное 
место занимает феномен отсутствия. Сре-
ди основных понятий, специфических для 
постмодернистской философии, можно 
выделить «знак», фиксирующий принцип 
«наличия отсутствия» объекта или явления. 
Согласно теории, развитой впоследствии 
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Ж. Деррида и Ю. Кристевой, знаковая 
культура рождается из потребности обоз-
начить отсутствие предмета [13; С. 84]. 
Лакуна как феномен отсутствия в дискурсе 
исследуется М. Фуко. М. Фуко, рассмат-
ривая специфику дискурсивных анализов 
в работе «Археология знания», выделяет 
многоуровневость и разрывность в орга-
низации дискурса, наличие в нем «глубин-
ных структур» и «осадочных пластов». О 
глубинных структурах дискурса и их диа-
логизме высказывается и Ю. Кристева [8; 
С. 438]. Высказывание как элементарная 
общность дискурса, по мнению М. Фуко, 
невидимо и несокрыто. Несокрытый и не-
видимый уровень высказывания находится 
на пределе языка [16; С. 18]. Фуко призы-
вает стремиться изучать высказывания «на 
границе, которая отделяет их от того, что 
не сказано, в инстанции, которая застав-
ляет их появиться в своем отличии от всех 
остальных». С точки зрения философа, дис-
курсивная формация является распределе-
нием лакун, пустот, отсутствий, пределов и 
разрывов [13; С. 698]. Как отмечал фран-
цузский мыслитель: «Речь идет не столько о 
том, чтобы обнаружить у индивида чувства 
и мысли, позволяющие ассимилировать его 
с другими и сказать: вот это – грек или это 
– англичанин, сколько о том, чтобы уло-
вить все хрупкие, единичные, субиндиви-
дуальные метки, которые могут пересечься 
и образовать сеть, недоступную для распу-
тывания» [16; С. 703]. М. Фуко пользуется 
термином «лакунарная множественность 
переплетенных объектов». Таким образом, 
в работе «Археология знания» Фуко при-
ходит к выводу, что встречающиеся в вы-
сказываниях «пропуски» или пробелы не 
следует путать с «потайными» значениями» 
высказывания.

Как нам представляется, выявленные 
М. Фуко особенности дискурса: «глубин-
ные структуры», «осадочные пласты», «ла-
кунарная множественность переплетен-
ных объектов», субиндивидуальные метки, 
«пропуски», пробелы представляют собой 
определения лакуны в теории постмодер-
низма.

Это дает основание выявить факторы 

проявления лакуны в межкультурном вза-
имодействии, проследить трансформацию 
данного термина, тем самым выявить фун-
кции лакуны в межкультурном взаимодейс-
твии. 

Опираясь на теорию лакун (Ю.А. Со-
рокин, И.Ю. Марковина), можно говорить 
о следующих факторах проявления лакуны 
в межкультурном взаимодействии: 

1) сложности и степени дифференциа-
ции культур, которые вызывают несовпаде-
ние образов сознания участников общения; 
непонимание фрагментов неавтохтонно-
го (другого) вербального и невербального 
опыта; совмещение образов «своего» и «чу-
жого» сознания при выборе тактик дости-
жения понимания в межкультурном взаи-
модействии;

2) зоне культурной, языковой бифур-
кации, создаваемой конфликтом прежне-
го жизненного опыта, в том числе языка, 
усвоенных норм и ценностей своей куль-
турной среды, и новым социокультурным 
окружением. С.Н. Гавров определяет зону 
бифуркации как зону смысложизненных 
поисков, поведенческих экспериментов, 
возможность выбора, возможность пробо-
вать и ошибаться [4; С. 2].

Прежде чем выделить функции лаку-
ны, необходимо рассмотреть типы меж-
культурного взаимодействия. Существует 
несколько типов межкультурного взаимо-
действия: аккультурация, ассимиляция, ин-
теграция (Ю.П. Тен и др.), модели вза-
имодействия культур С.Н. Артановского, 
С.А. Арутюнова, А.А. Деревянченко и др. 
Следует отметить модель освоения чужой 
культуры М. Дж. Беннета. Мы придержи-
ваемся позиции, согласно которой процесс 
межкультурного взаимодействия протекает 
в несколько этапов: неприятие, «конфликт» 
культур, культурное самоопределение, ин-
теграция культур.

Можно допустить, что на этапах не-
приятия, «конфликта» культур лакуна ре-
ализует функции пустого знака, молчания. 

Пустой (нулевой) знак определяется 
как понятие постмодернистской филосо-
фии, фиксирующее парадигмальную уста-
новку на восприятие семиотических сред 
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как автономной и самодостаточной реаль-
ности [13; С. 462]. А. А. Шунейко доста-
точно широко и полно трактует содержа-
ние понятия нулевого знака: нулевой знак 
понимается как «значимое, обретающее 
самостоятельную функцию и семантику, 
отсутствие в рамках определенного текста 
какого-либо объекта или действия, необхо-
димость наличия которых строго предписы-
вается теми или иными социальными уста-
новлениями (правилами) или контекстом». 

 Главной заслугой А. А. Шунейко яв-
ляется выявление различия между нуле-
вым знаком и знаком вообще. Семантика 
нулевого знака может не уступать по своей 
роли и информативной насыщенности се-
мантике материально выраженного знака в 
традиционном понимании этого слова. Ну-
левой знак не имеет материально выражен-
ного означающего, но при этом передает 
информацию, что объединяет его с перечис-
ленными единицами [17; С. 87]. Согласно 
мысли ученого, необходимым условием су-
ществования нулевого знака является пред-
шествующее замещение его позиции иным 
знаком и/ или специальный договор об из-
начально приписываемом ему значении. 
Являющийся исходным для нулевого знак 
должен быть существенно актуализирован 
для определенной части языкового коллек-
тива: он должен устойчиво замечаться и 
связываться с определенной информацией. 
А.А. Шунейко прав, что нулевой знак фун-
кционирует в сознании языкового коллек-
тива (или его конкретного коллектива) тот 
промежуток времени, в течение которого 
для последнего актуален его денотат – ис-
ходный объект, который он замещает. Так, 
А.А. Шунейко вводит нулевую денотацию, 
отражающую ситуацию, в которой како-
му-либо имени нельзя приписать объекта, 
существующего в том сегменте мира, ко-
торый принято называть реальностью [17; 
С. 86]. Отсутствие или наличие паузы само 
по себе может быть нулевым знаком. Тем 
самым А. А. Шунейко приходит к следую-
щим выводам: «Нулевой знак – нематери-
альный продукт исходного материального 
знака, возникший после полного уничтоже-
ния или исключения из контекста второго. 

Нулевой знак приобретает самостоятельное 
бытование, особое значение и сохраняет 
присущую знаку способность воздейство-
вать на носителей языка, но уже в рамках 
этого нового значения, через его посредство 
или с опорой на него» [4]. Лакуна реализу-
ет функцию пустого знака. 

Для нашего исследования важным яв-
ляется то, что нулевой знак обладает зна-
чительной прагматической компонентой в 
межкультурном взаимодействии. Он ста-
новится транслятором не столько тради-
ции, сколько фиксатором изменяющейся 
традиции, сигнализирует носителям языка 
о трансформациях актуального контекста. 
Сказанное позволяет выделить еще одну 
функцию лакуны. Лакуна на этапе «не-
приятия», «конфликта культур» в меж-
культурном взаимодействии выполняет и 
функцию молчания. 

В.Г. Зинченко говорит о сложности 
интерпретации молчания в межкультурной 
коммуникации: «Зачастую очень трудно ис-
толковать высказывания, речи носителей 
иной культуры. Но еще труднее бывает ин-
терпретировать их молчание» [7; С. 165]. 
Можно согласиться с данным утверждени-
ем, так как молчание способно выразить 
больше, чем иные слова, не исключая при 
этом многозначности сказанного, выра-
женного. По мысли М. Хайдеггера, молча-
ние есть один из элементов, конституирую-
щих понимание. Молчание первоначально 
всего лишь противоположность речи (гово-
рению-озвучиванию) [10; С. 82]. Следует 
выделить формы существования молчания: 
паузы, умолчание. Умолчание как одна из 
форм существования молчания выскаль-
зывает из механизма смыслообразования 
и нахождения концепта. Умолчание есть, 
во-первых, невозможность и неспособ-
ность выразить мысль, чувство до конца, 
сдерживание высказывания и, во-вторых, 
многословие, заполняющее пустоту [10; С. 
83]. На данном этапе «неприятия», «конф-
ликта» культур усиливается напряженность 
высказывания, подготавливается эффект 
пустоты в виде паузы. В этих пустотах, а 
не в элементах непосредственной коммуни-
кации осуществляется соприкосновение с 
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мыслями, чувствами Другого как со-бытие 
с ним. М. Маньковская среди специфичес-
ких характеристик постмодернистской эс-
тетики называет превращение эстетическо-
го объекта в пустую форму за счет стилевого 
синкретизма, культ неясностей, пропусков. 
На подчеркнутый интерес постмодерниз-
ма ко всякого рода пустотам указывает и 
В. Курицын. В качестве иллюстрации он 
приводит поэзию В. Кальпиди, для кото-
рой характерны пустоты специфического, 
«постмодернистского» рода, пауза не только 
присутствует, но и подчеркивает этим свое 
ощущение, замещает саму себя. В стихах 
В. Кальпиди можно встретить строки: «я 
верю в такие ... (здесь – пауза) .... мараз-
мы»; «(тут пропуск)»; «отсутствие третьей 
строки»; «(тут пауза)»; «тут пауза дважды» 
и т.д. [10; С. 85]. Как видно, графическим 
воплощением паузы является пробел, про-
пуск.

Таким образом, паузы, с одной сторо-
ны, остались тесно связанными с языком, 
речью, с другой стороны, паузы, как мол-
чание, перерыв в межкультурном взаимо-
действии, вышли за границы языка в его 
лингвистическом понимании и стали част-
ным проявлением постмодернистского фе-
номена отсутствия, лакуны. 

Подытоживая сказанное, отметим, что 
постмодернистское отсутствие, молчание в 
широком смысле этого слова наличествует, 
заявляет о себе, настойчиво требует к себе 
внимания на этапе «неприятия», «кон-
фликта культур». Проявляя себя, оно 
стремится к обнаружению, обозначению 
того, что на первый взгляд, скрыто за ним; 
сигналом, кодом чего оно является [10; С. 
86]. Здесь представляется совершенно ло-
гичным выявить различие функций пустого 
знака и молчания: если лакуна в функции 
пустого знака задает границы и формы оп-
ределенной культуры, то в функции молча-
ния лакуна выражает многозначность ска-
занного. 

На втором этапе (этапе «культурно-
го самоопределения») лакуна приобретает 
этнодифференцирующую функцию, функ-
цию лингвокультуремы (В.В. Воробьев), 
т.е. лингвокультурологических реалий, 

которые наличествуют в одной культуре и 
отсутствуют в другой. Это «ключевые» или 
лингвоспецифичные слова (А. Вежбиц-
кая), отражающие образ жизни, харак-
терный для некоторой общности. В более 
широком смысле лингвокультуремы есть 
наименования уникальных культурных яв-
лений. От коммуникантов ожидаются, в 
первую очередь, верная трактовка лингво-
культурем, прогнозирование восприятия и 
поведения носителей иноязычной культуры 
в межкультурном взаимодействии, выбор 
социокультурно приемлемого стиля обще-
ния.

 На третьем этапе – этапе интег-
рации, синтеза культур – происходит 
опознавание лакун, так называемых лин-
гвокультурем, и их заполнение или ком-
пенсация. Лакуна может быть заполнена 
путем заимствования той или иной еди-
ницы или компенсирована путем элимини-
рования национально-специфических эле-
ментов оригинала и введения вместо них 
сигналов специфики культуры реципиента. 
Осуществляется заимствование элементов 
чужой культуры, способов деятельности, 
ценностей, знаний. Лакуна, осуществляя 
функцию заимствования, способствует ус-
пешному взаимодействию культур. 

Хотя не станем отрицать, что субъект 
заимствования не всегда бывает в состо-
янии адекватно и органично освоить нов-
шества, привнесенные из другой культуры. 
Кроме того, заимствованное новшество 
может не только не соответствовать уров-
ню развития субъекта заимствования, но 
и подвергаться коренной трансформации, 
обретать новые культурные конфигурации, 
порой отличаясь от объекта заимствования. 
В этом случае в культуре-реципиенте нару-
шается культурная преемственность.

Таким образом, на основе сказанно-
го можно утверждать, что лакуна на каж-
дом этапе межкультурного взаимодействия 
выполняет соответствующие функции: на 
этапе «неприятия, конфликта культур» – 
пустого (нулевого) знака, пропуска, мол-
чания, на этапе культурного самоопределе-
ния – лингвокультуремы, на этапе диалога 
культур – заимствования.
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Конкретизируя проблему, следует от-
метить, что функции лакуны в межкультур-
ном взаимодействии раскрывают динамич-
ный характер социокультурных процессов. 
Лакуна как инокультурное воздействие 
обусловливает необходимость адаптации, 
приспособления людей, общества к посто-
янно меняющимся условиям существова-
ния, жизнедеятельности, тем самым спо-
собствует трансформации культуры.

С.Н. Гавров, анализируя межкультур-
ное взаимодействие, приходит к выводу, 
что существует множество индивидуальных 
поведенческих реакций, расположенных в 
диапазоне от полного отторжения, что слу-
чается чаще, до полного принятия, инте-
риоризации иных социокультурных норм, 
выбора новой культурной идентичности [4; 
С. 4]. 

Так как лакуна представляет собой сиг-
налы не только специфических реалий, но 
и специфических процессов и состояний, 
противоречащих узуальному опыту носите-
ля того или иного языка (культуры) (Мар-
ковина, Сорокин), обратимся к рассмот-
рению поведения. В понятие «поведение» 
носителей некоторой культуры включают 
кинесику (мимику, жесты), характерную 
для данной культуры (кинесические лаку-
ны); бытовое (повседневное) поведение, 
обусловленное традициями, обычаями, ук-
ладом жизни, принятыми в данной культу-
ре, а также этикет общения, фрагментом 
которого является кинесика (рутинные 
лакуны). Поведение обусловлено, прежде 
всего, установкой (А.Г. Крысько). 

В теории установки Д.Н. Узнадзе под-
разумевается наличие двух видов устано-
вок – установки, направляющей поведе-
ние личности в каждый данный момент, 
и установки, сформированной и зафикси-
рованной посредством опыта. Социальная 
установка имеет оценочную и валентную 
природу, за ней стоит стереотип социаль-

ного поведения, аккумулирующий некий 
стандартизированный опыт – обобщенные 
традиционные суждения, мнения, ожида-
ния, внушаемые индивиду той или иной 
общностью. Как отмечает Д.Н. Узнадзе, со-
циальную установку можно рассматривать 
как устойчивую систему положительных 
и отрицательных аффективных реакций, 
оценок, эмоций, а также благожелательных 
или враждебных поведенческих тенденций. 
Когнитивный компонент измеряется по 
шкале приемлемости – неприемлемости; 
оценка аффективного компонента пред-
полагает установление того, насколько 
приятен или неприятен данный объект че-
ловеку. Иными словами, эмоциональные 
отношения ее носителя к другим людям яв-
ляются выражением субъективной оценки 
субъектом объекта как «положительного» 
или «отрицательного», а готовность людей 
действовать в отношении субъекта в соот-
ветствии со знаниями о нем, т.е. на основе 
имеющегося образа и эмоционального от-
ношения к другим людям представляет со-
бой поведенческий компонент социальной 
установки [18; С. 17].

Опираясь на предшествующие рабо-
ты отечественных и зарубежных исследо-
вателей по теории межкультурной комму-
никации (В.С. Агеев, А.П. Садохин, Т.Г. 
Грушевицкая, В.Г. Зинченко, В.В. Кочет-
ков, Н.В. Лебедева, О.А. Леонтович, Т.Н. 
Персикова, С.Г. Тер-Минасова) и анализ 
теории установки Д.Н. Узнадзе, право-
мерно полагать, что рассмотренные нами 
компоненты социальной установки, когни-
тивный, аффективный и поведенческий, 
соотносятся с этапами межкультурного вза-
имодействия. 

Основываясь на выявленных факто-
рах проявления лакуны, функций лакун в 
межкультурном взаимодействии, мы разра-
ботали примерную схему анализа лакуны в 
межкультурном взаимодействии. 
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Таблица 1
Лакуна в межкультурном взаимодействии

Ла-
ку-
на 

Компоненты
установки

Этапы 
межкультурного 
взаимодействия

Функции
лакуны

Эмоциональная 
оценка

Поведенческая 
реакция

бурята-
ми

русски-
ми бурят русских

1. Когнитивный 1. Неприятие, 
конфликт культур

Помеха
Пустой знак
Молчание

приемл.
/неприем.

приемл/
неприемл.

бла гоже-
лат/небла-
гожелат.

бла гоже-
лат/небла-
гожелат.

2. Аффективный 2. Культурное
самоопределение

Лингвокуль-
турема

положит/
отриц.

положит/
отриц.

бла гоже-
лат/небла-
гожелат.

бла гоже-
лат/небла-
гожелат.

3. Поведенческий 3. Интеграция 
культур

Заимствова-
ние

положит/
отриц.

положит/
отриц.

бла гоже-
лат/небла-
гожелат.

бла гоже-
лат/небла-
гожелат.

Рассмотрим функции лакуны в бурятс-
ко-русском взаимодействии. 

Методологической базой анализа ла-
куны в бурятско-русском взаимодействии 
стали исследования, раскрывающие осо-
бенности лакуны (Ю.А. Сорокин, И.Ю. 
Марковина, Г.В. Быкова, В.И. Жельвис, 
И.В. Томашева и др.); содержание и спе-
цифику бурятско-русского взаимодействия 
(О.В. Бураева, В.И. Затеев, А.А. Елаев, 
А.Д. Карнышев, З.П. Морохоева, В.Л. 
Кургузов и др.); русско-бурятское литера-
турное пограничье (О.Ю. Баранова). Про-
блеме взаимовлияния русской и бурятской 
культуры в творчестве сибирских писателей 
посвящены работы А. Белоусова, В. Найда-
кова, А. Уланова, С. Гармаевой, Ц.-Б. Бад-
маева. 

Среди актуальных теоретических ра-
бот, посвященных проблемам бурятско-
русского взаимодействия следует отметить 
работу Ц.Ц. Анандаевой «Бурятско-рус-
ский социокультурный диалог» (2004), в 
которой автор отмечает, что буряты и рус-
ские никогда не находились в состоянии 
конфронтации, стремились и умели мирно 
разрешать возникавшие между ними труд-
ности [2; С. 3]. 

Понимая, что данная проблема требует 
отдельного и детального исследования, все 
же позволим себе привести некоторые фак-
ты и сделать несколько предположений.

Как отметил В.С. Агеев, при воспри-
ятии людей других культур и рас сущест-
вуют определенные «ключи», посредством 

которых человек свободно воспринимает 
представителей своего круга, но «ключи» 
далеко не всегда срабатывают, когда вос-
принимаются представители несхожих 
культур [1; С. 45].

Особенность взаимодействия исследу-
емых народов выявилась при анализе си-
туаций, подтверждающих предположение 
о наличии у лакуны функций молчания, 
лингвокультуремы, заимствования. Осно-
вой анализа послужил метод установления 
лакун (Ю.А. Сорокина), который заклю-
чается в рассмотрении матриц совпадений 
и различий на уровне языка, культуры и 
поведения при сопоставлении одной линг-
вокультурной общности с другой. Предла-
гаются ситуации из повести Ц-Б. Бадмаева 
«Сережа в стране Будамшу»: 

Ситуация 1. В окнах вагона замель-
кали огни станции. Сережа выбежал в 
тамбур и спросил налаживающего фо-
нарь кондуктора:

– Скажите, пожалуйста, это семь-
десят первый разъезд? 

– А-га, – протянул усталый кондук-
тор.

Сережа побежал в свое купе и ти-
хонько, чтобы не разбудить соседей, 
схватил чемодан и двинулся к выходу. 
Вместе с ним, еще трое мужчин. Они 
обратили внимание на то, что мальчик 
одет не по-здешнему: значит, едет из-
далека, а ноша тяжеловата для него. 
Один из попутчиков помог Сереже нести 
чемодан.
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Спрыгнув с подножки вагона, Сере-
жа стал оглядываться по сторонам. 
Что же случилось? Почему нет Буды? 
Он ведь должен был встретить Сережу.

Мимо сновал разный люд. «Здесь, 
оказывается, и русские живут, – по-
думал московский мальчик, – так что 
если придется туго, обращусь к ним. А 
я-то думал, здесь одни буряты». 

Навстречу шли двое – крепкий ко-
ренастый круглолицый бурят и русский, 
ростом повыше. Сережа обратился к 
русскому:

– Скажите, пожалуйста, это семь-
десят первый разъезд?

К удивлению Сережи, бурят загово-
рил на чистейшем русском языке:

– Нет, паренек. Это станция Ага, а 
семьдесят первый разъезд – следующая 
остановка. А тебе где нужно было выхо-
дить?

– На семьдесят первом разъезде.
– Ай, какое недоразумение! Ты чуть 

раньше вышел. Это станция Ага, – ска-
зал русский. – Ты откуда, мальчик? Вро-
де, не местный …

– Из Москвы, – с достоинством от-
ветил Сережа. …

……
– Почему же ты не доехал до семь-

десят первого разъезда?
– Почему сошел тут, а?
– Я спросил у кондуктора: «Это 

семьдесят первый разъезд?» Он отве-
тил: «Ага». Ну откуда мне было знать, 
что есть станция с таким названием 
– Ага. Когда он мне ответил: «Ага», я 
понял так, что он говорит: «Да». «Ага» 
ведь означает «да», правда же? А здесь 
оказалась на мою голову станция Ага. 
Вот так совпадение! И кондуктор не ви-
новат[14; С. 142].

Герой повести Сережа при общении с 
кондуктором испытывает непонимание, 
обусловленное реалией «Ага». Источником 
непонимания в данном случае является слу-
чайное созвучие слова «ага» в русском и бу-
рятском языках. В данном случае уместно 
отметить высказывание О.А. Леонтович: 
«фонетическая близость слов часто приво-

дит к их смешению в речи» [11; С. 254]. 
Межъязыковые различия, выраженные то-
понимом «Ага», приводят героя в неловкое 
положение, это связано с неверным вос-
приятием русским такого слова, как «Ага». 
Справедливо утверждение о том, что «носи-
тель русской культуры, усвоив лишь «вне-
шнюю» оболочку слов, будет ассоциировать 
их с теми образами/ картинами мира, кото-
рые бытуют в его родной, русской культуре 
[6; С. 37]. Для Сережи как представите-
ля русской культуры «ага» ассоциируется с 
«да» как согласие, подтверждение. На этапе 
«конфликта» культур на когнитивном уров-
не лакуна (топоним) «Ага» реализует функ-
цию помехи. Можно допустить, что лакуна 
в функции помехи затемняет, завуалиру-
ет значение и становится «разрывом» (М. 
Фуко) в коммуникации.

Еще один анализ ситуации позволил 
проследить функционирование лакуны на 
всех этапах межкультурного взаимодейс-
твия.

Ситуация 2. Из дома вышла женщина 
в синем платье, похожем на халат, уви-
дела приехавших и что-то вскрикнула 
по-бурятски. И тут вылетел Буда.

– Сережа! – он рванул с места, как 
на школьной эстафете.

– Буда- а-а!
Подлетев к другу, Буда обнял его, 

стал трясти, теребить, как будто не 
верит своим глазам.

– Что с тобой, Буда? – вскрикнул 
удивленный гость, а Буда пытался сва-
лить Сережу на землю хитрым таким 
приемом – подножкой правой ноги, – 
как он делал еще в Артеке. Не ожидав-
ший этого Сережа растерялся было, но 
устоял на ногах и сам перешел в нападе-
ние. Подбежала мать Буды, отругала 
сына, слегка шлепнула по щеке и с тру-
дом оттащила от гостя. 

– Эх, жаль, – запыхавшийся Буда 
отпустил Сережу. – Хотел тебя встре-
тить по-настоящему, по-бурятски – 
мама помешала. Ну, добро пожаловать, 
москвич! Где блуждал? А может, на 
этой таратайке аж от самой Москвы 
едешь? 
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………………………
– Ну и ну. Как ты, Сережа? – спро-

сил заботливо Буда.
– Почему ты вдруг напал на меня, 

а? – толкнув Буду в бок, спросил Сере-
жа друга.

– Я хотел тебя встретить по-на-
шему, по-бурятски. Раньше такой обы-
чай был. Друзья, которые давно не ви-
делись, при встрече без слов затевали 
борьбу: мерялись силами. – Буда осуж-
дающе посмотрел на мать: – помешала 
встретить друга по-нашему [14; С. 152].

По-разному «прочитываются» в куль-
турах одни и те же позы, а также мими-
ческие «знаки» эмоционального состояния. 
Человек, производящий жест, и человек, 
воспринимающий жест, могут по-разному 
его трактовать [3; С. 73]. В представлен-
ной ситуации следует говорить о функциях 
молчания, лингвокультуремы и заимство-
вания. Сережа как носитель русской лин-

гвокультурной общности оказывается не в 
состоянии понять не только слова, реалии, 
но и поведение своего друга Буды. Жесты, 
используемые Будой как представителя 
бурятского народа при встрече (на этапе 
«конфликта» культур) (тряска, теребле-
ние, подножка правой ногой) казались 
странными, неожиданными для Сережи, 
поскольку в русской культуре «широко рас-
пространен ритуал рукопожатия при встре-
че» [10; С. 130]. Это кинесические лакуны, 
«субиндивидуальные метки», вызывающие 
непонимание, выполняют функции молча-
ния и лингвокультуремы. Но уже на этапе 
культурного самоопределения (аффектив-
ный уровень) и интеграции культур (по-
веденческий уровень) Сережа предприни-
мает действие нападать самому. В данном 
случае лакуна в виде жестового поведения 
Сережи реализует функцию заимствова-
ния, поскольку он быстро среагировал на 
внезапное нападение Буды (табл. 2).

Таблица 2

Лакуна в бурятско-русском взаимодействии

Лакуна Компоненты
 установки

Этапы 
межкультурного 
взаимодействи

Функ-
ции

лакуны

Эмоциональная оценка Поведенческая 
реакция

бурятами русскими бурят русских

Тряска, 
тереб-
ление, 
под-
ножка 
правой 
ногой

1. Когнитивный 1. Неприятие, 
конфликт культур

Помеха
Пустой 
знак
Молча-
ние

Приемлем Неприемлем Благо-
желат.

Удивление, 
недо-
умение, 
чувство 
растерян-
ности

2. Аффективный 2. Культурное 
самоопределение

Лингво-
культу-
рема

Положит. Положит. Благо-
желат.

Устоял на 
ногах

3. Поведенчес-
кий

3. Интеграция 
культур

Заимс-
твова-
ние

Положит. Положит.
Сам 
перешел в 
нападение

Рассмотренные кинесические лакуны 
сигнализируют о специфике жестового и 
мимического кодов бурятской культуры. 
Отсюда можно утверждать, что лакуна вы-
ступает знаком в коммуникации, фикси-
рует наличие отсутствия объекта или явле-
ния (Ж. Деррида, Ю. Кристева, М. Фуко 
и др.). Мы допускаем, что реакции бурят 
и русских на лакуны заявляют о сущест-
вовании функций молчания, лингвокуль-
туремы, заимствования. Корреляционный 

анализ позволил обнаружить полиморфные 
связи между функциями лакуны, устано-
вить лингвокультурологическую сущность 
лакуны, которая обусловливает этнотипи-
ческие поведенческие проявления.

В контексте обсуждения функций ла-
куны с точки зрения постмодернизма ин-
тересно рассмотреть следующую ситуацию 
общения:

Ситуация 3. Подъехали к дому.
– Он очень чудной человек, этот 
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Мунхэ-Бадара Аюрзанаевич Цыремпил-
Зандариев. Ай, половину выговоришь, 
надо отдышаться, чтобы вторую поло-
вину выговорить.

Цырен, покашливая, весело спраши-
вает: – Буда, в Улан-Удэ, по-моему, с 
ним какая-то смешная история приклю-
чилась из-за его длинного имени?

– А-а, – припоминает Буда. – Он 
раньше, в молодости, продавцом в мага-
зине работал. Перед выходом на пенсию 
пошел за справкой к министру торгов-
ли. Сидит и ждет в приемной. Девушка-
секретарь спросила, как его зовут.

– Мунко-Бадара Аюрзанаевич Цы-
ремпил-Зандариев.

– Как, как? Дайте-ка запишу на бу-
мажку…

Девушка записала его имя и доложи-
ла министру: – к вам на прием просится 
Мунко-Бадара Аюрзанаевич Цыремпил-
Зандариев.

Министр приказывает: – Пусть за-
ходят по одному! [14; С.198]. 

Как видно из приведенного примера, 
что лакуна (антропоним) Мунко-Бадара 
Аюрзанаевич Цыремпил-Зандариев мо-
жет привести не только к непониманию 
того или иного фрагмента текста, но и к 
неадекватному поведению в общении бурят 
и русских. Сложность понимания и упо-
требления данного антропонима со сторо-
ны русского коммуниканта, министра обус-
ловлены тем, что в русской культуре почти 
отсутствуют короткие имена собственные. 
В сознании большинства носителей русской 
культуры антропоним воспринимается как 
обозначение нескольких людей. Лакуна 
(антропоним) Мунко-Бадара Аюрзана-
евич Цыремпил-Зандариев выполняет 
функцию лингвокультуремы. Далее герой 
повести Сережа узнает, что Мунко-Бадара 
– это личное имя, Аюрзанаевич – отчество, 
Цыремпил-Зандариев – фамилия. 

Итак, мы пришли к выводу, что лаку-
ны в межкультурном взаимодействии реа-
лизуют функции помехи, молчания, линг-
вокультуремы, заимствования. Та или иная 
функция лакуны связана со стереотипами 
национального поведения. 

Анализ межкультурных ситуаций под-
тверждает высказывание О.А. Леонтович 
о том, что адекватное коммуникативное 
поведение в контексте чужой культуры тре-
бует знания лингвокультурологических ре-
алий [11; С. 297]. Эти взгляды подтверж-
даются и анализом форм межкультурного 
взаимодействия. Л.И. Эрхитуева, опираясь 
на концепцию Б.Ф. Поршнева, подчер-
кивает процесс культурного обособления 
(создания всевозможных отличий «нас» от 
«них») и культурной ассимиляции путем 
заимствования, приобщения (частичное 
или полное вхождение в общее «мы») [19; 
С. 65]. Одновременно осуществляется поз-
нание другой культуры: и эмоциональная 
оценка этого другого, и попытка понять 
строй его поступков, и основанная на этом 
стратегия изменения его поведения, и пост-
роение стратегии своего собственного пове-
дения [19; С. 68]. 

Таким образом, синтез лингвистики, 
философии постмодернизма и межкультур-
ной коммуникации в изучении лакуны поз-
волил уточнить трактовку понятия «лакуна» 
и выявить его лингвокультурологическое 
содержание. В частности, философия пост-
модернизма показала социокультурную де-
терминируемость лакуны, выступила интег-
рирующей основой выявления следующих 
функций лакуны в межкультурном взаимо-
действии: помехи, пустого знака, молчания, 
лингвокультуремы, заимствования. 

Анализ теории установки Узнадзе и 
функций лакун в межкультурном взаи-
модействии дал возможность разработать 
примерную схему анализа лакуны в меж-
культурном взаимодействии. 
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ОБЪЕМНАЯ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ: 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЭНДОГЕННОГО ОРУДЕНЕНИЯ (ЧАСТЬ II) 
 
THE VOLUME OF GEOLOGICAL AND 
GEOPHYSICAL MODEL FOR SOUTH EASTERN 
ZABAIKALIE: PATTERNS OF ENDOGENOUS 
MINERALIZATION DISTRIBUTION (PART II)

Продемонстрирована эффективность перспек-
тивного вида минерагенических исследований на 
основе объемной модели строения Юго-Восточного 
Забайкалья, созданной методами геолого-геофизи-
ческого картирования

Ключевые слова: минерагения, объемная мо-
дель, глубинное строение, структурное райони-
рование, оруденение, закономерности, прогно-
зирование, Восточное Забайкалье, М-50 

The effectiveness of a promising type of research 
mineragenetic-making on the basis of three-dimension-
al model of the structure of South-Eastern Zabaikalie 
is demonstrated, created by the methods of DAMI geo-
logical and geophysical mapping

Key words: minerageny, volume model, deep struc-
ture, structural zoning, mineralization patterns, fore-
casting, Eastern Zabaikalie, M-50

В части I («Вестник ЧитГУ». – № 9 (76). 
– 2011. – С. 102-118) после Введения 

в разделе 1 приводятся сведения из истории 
развития научных представлений о минера-
гении региона. Начинается она с 1676 г. – 
с открытия первого забайкальского Аргун-
ского месторождения, на котором казаки 
обнаружили старые заброшенные серебро-
свинцовые «плавильни китайцев», с созда-
ния в районе Нерчинского Завода первой 
в мире геологической карты (1789-1794 
гг.), с А.Д. Озерского (1867 г.), который 
впервые рассматривает закономерности 
размещения рудных месторождений юго-
восточной части Забайкалья. По меткому 
выражению И.Г. Рутштейна, яркой осо-
бенностью истории забайкальской геологии 
является чрезвычайно любопытная, весьма 
показательная и необыкновенно напряжен-
ная борьба мнений. Кардинальные измене-

ния в развитии современной минерагении 
региона внесли первые объемные геоло-
го-геофизические модели строения земной 
коры. Глубинные геофизические исследо-
ваний существенно меняют представление 
о рудоконтролирующих факторах, опреде-
ляющих закономерности пространственно-
го (и объемного) размещения эндогенного 
оруденения Юго-Восточного Забайкалья.

2. Научная новизна и практическое 
значение

Автором экспериментально обоснован 
и объяснен механизм составляющих его 
элементов в пространственном размещении 
эндогенного оруденения Юго-Восточного 
Забайкалья, который существует в приро-
де около 2,5 млрд лет. Знание его позволя-
ет осуществить методологический принцип 
познания фундаментального свойства ма-
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териального мира – его многоуровневую 
неоднородность. Исследование такой неод-
нородности, особенно свойственной земной 
коре, базируется на объективных законах 
геологических процессов, приводящих к 
образованию и пространственному раз-
мещению в разнородных геологических 
структурах эндогенного оруденения. При-
нципиально важным при этом становится 
четкое представление о структуре системы 
неоднородности как о совокупности разно-
уровневых соподчиненных ее элементов, 
внешне самостоятельных, условно неде-
лимых, а внутренне связанных между со-
бой. Системный подход познания изменя-
ет сложившиеся научные представления о 
закономерностях размещения эндогенного 
оруденения, суть которого сводится к уста-
новлению прямой связи мультиметалльно-
го оруденения, выявленного на поверхнос-
ти, со структурами раннедокембрийского 
кристаллического фундамента I, II и III по-
рядков, которые перекрыты комплексами 
(слоями) рифея-мезозоя мощностью до 
нескольких километров. При этом рудокон-
тролирующими являются структуры I и II 
порядка, а рудовмещающими – III поряд-
ка; существенное значение в формирова-
нии рудовмещающих структур принадле-
жит флюиду как рудовмещающей среде и 
структурообразующему реагенту.

Научное значение состоит в том, что 
оно коренным образом изменяет сущес-
твующие научные модели размещения 
оруденения, раскрывает причины и меха-
низм линейно-узлового размещения руд-
ных районов и узлов, создает теоретичес-
кую базу для уточнения многих вопросов 
о рудообразующих флюидодинамических, 
полихронно-регенерированных, гидротер-
мально-рециклинговых системах, о много-
уровенном характере развития минерали-
зации, о центрах длительной эндогенной 
активности и пр.

Практическое значение новой модели 
состоит в создании иерархии структурных 
уровней локализации оруденения, обеспе-
чивающей системное изучение недр при 
прогнозно-минерагенических исследовани-
ях, в совершенствовании основ отраслевого 

и комплексного научного прогнозирования, 
в разработке метода палеореконструкции 
процесса структуро- и рудообразования, 
а также в рационализации планирования 
среднемасштабных исследований и при 
оценке минерально-сырьевых ресурсов ре-
гиона.

Первой публикацией, в которой изла-
гается сущность новой модели, является 
монография автора [2].

3. Сущность геолого-геофизической 
модели

В настоящее время главным научно-
производственным документом региональ-
ного геологического изучения недр России, 
основным источником фундаментальной 
геологической информации, обеспечиваю-
щей развитие геологической науки, общих 
знаний о геологическом строении и мине-
рагеническом потенциале региона принята 
государственная геологическая карта масш-
таба 1:1 000 000. Эта карта нового (третье-
го) поколения, составленная коллективами 
ФГУГП «Читагеолсъемка» и ФГУП «ВСЕ-
ГЕИ», включает комплект специализиро-
ванных карт (том числе карты глубинного 
геологического строения), схем и электрон-
ную базу данных, которые явились основой 
дополнительных исследований автора (и 
карты тоже) уже после передачи ее в изда-
ние. Кроме того, использованы другие ру-
кописные и изданные работы по региону.

Глубинное строение Юго-Восточного 
Забайкалья в связи с его минерагенией ха-
рактеризуется следующими геолого-геофи-
зическими особенностями:

 – расположением региона в Аргуно-
Верхнеамурской гравитационной области, 
которая по Монголо-Удской гравитаци-
онной ступени граничит с Забайкальским 
звеном Байкало-Становой отрицательной 
гравитационной области [1]. В Аргуно-
Верхнеамурской области – площадной гра-
витационной структуре первого порядка 
выделяются Шилка-Аргунская и Восточно-
Забайкальская гравитационные мегазоны 
второго порядка соответственно с повышен-
ным и пониженным уровнями поля. Вос-
точно-Забайкальская мегазона (ареал-плу-
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тон) представляет полихронную очаговую 
структуру в виде огромного неправильной 
формы массива магматических и ультра-
метаморфических пород гранитоидного со-
става, формирование которой значительно 
растянуто во времени (см. рис. 5 «Вестник 
ЧитГУ». – № 9 (76). – С. 115). Магнит-
ные поля в целом совпадают с региональ-
ными геологическими структурами, пос-
кольку отражают геологическое строение 
дневной поверхности, глубинные рудокон-
тролирующие структуры в магнитном поле 
практически не отражаются;

– Монголо-Удской гравитационной 
ступенью – линейной структурой первого 
порядка, характеризующейся глубоким за-
ложением, длительной историей развития, 
контролем многочисленных разновозрас-
тных рудоносных интрузий гранитоидов и 
габброидов. Важнейшее рудоконтролиру-
ющее значение структуры заключается в 
ограничении пространственного размеще-
ния рудоконтролирующих гравитационных 
структур других порядков. На участках 
сочленения с такими структурами развиты 
различные полезные ископаемые, а в самой 
шовной структуре локализуются промыш-
ленные месторождения; 

– Восточно-Забайкальским ареал-плу-
тоном и зоной его обрамления (ширина 
70-140 км), геологически отвечающему 
одноименному импактному кратеру с эл-
липсоидным чашеобразным профилем дна. 
Импактная природа структуры устанавли-
вается: 

– по характерному для крупных крате-
ров значительному превышению диаметра 
над глубиной;

 – по морфологии гнейсогранитного 
слоя, мощность которого нарастает от пе-
риферии к центру кратера (до 11 км), а в 
зоне обрамления представлена гранитными 
«отростками» мощностью до 4 км или ло-
кальными линзообразными телами [1];

– по наличию в кратере площадных 
гравитационных аномалий III порядка, 
соответствующих шести крупным блокам, 
на которые разбит фундамент в месте вы-
сокоскоростного соударения с космическим 
телом. Максимальная мощность гнейсогра-

нитового слоя в двух центральных наиболее 
крупных блоках свидетельствует о проявле-
нии процесса коптогенеза, обеспечившего 
высокую проницаемость пород для обиль-
ных флюидов раннего протерозоя; 

– по положению (согласно Г.А. Генко, 
Ю.А. Филипченко) диорит-метаморфичес-
кого слоя относительно центрального Гази-
мурского блока – контактирующие блоки 
характеризуются различной глубиной про-
работки кристаллического вещества копто-
генезом и, соответственно, региональным 
метасоматическим гранитообразованием. 
От внешней границы кольца блоков, обра-
зованного выступами диорит-метаморфи-
ческого слоя, кровля слоя вновь погружает-
ся (за пределами листа М-50);

– по интенсивной тектонической нару-
шенности слоисто-блокового гранитизиро-
ванного фундамента;

– по важнейшему рудоконтролирую-
щему значению для мультиметалльного ору-
денения (как и другие крупные астроблемы 
планеты). 

Кратер относится к захороненным, он 
перекрыт осадочными и метаморфически-
ми образованиями мощностью до несколь-
ких километров. В верхнем структурном 
этаже, сложенном чаще магматогенными 
авто- и аллохтонными телами, развиты 
крупные останцы, тектонические пласти-
ны, выступы пород фундамента, а также 
тектонические клинья стратифицирован-
ных образований. Эта полихронная очаго-
вая структура, начиная с раннего докем-
брия, в последующие эпохи многократно 
активизировалась; 

– соответствием иерархий геологичес-
ких структур, гравитационных областей, 
звеньев и минерагенических подразделе-
ний. Это позволяет по гравитационным 
образам картировать минерагенические 
подразделения, геоструктуры и наоборот. 
Минерагеническая иерархия в регионе 
представлена провинцией, субпровинци-
ями, рудными районами и узлами. Естес-
твенными границами минерагенических 
подразделений являются соответствующие 
гравитационные аномалии (поля), а гра-
витационные ступени и линии нарушений 
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структуры гравитационных полей картиру-
ются как разрывные нарушения различной 
глубинности;

– важнейшим рудоконтролирующим 
значением Монголо-Удского шва и Вос-
точно-Забайкальской астроблемы с ее об-
рамлением, они контролируют оруденение 
Монголо-Забайкальской провинции. С ли-
нейной структурой I порядка связано оруде-
нение Агинской субпровинции (одноимен-
ная вольфрамово-олово-редкометалльная 
минерагеническая область), с площадной 
структурой II порядка и ее обрамления 
– оруденение Аргунской субпровинции 
(Унда-Шилкинская редкометалльно-золо-
торудная минерагеническая зона и Гази-
муро-Аргунская полиметаллически-золото-
флюоритово-урановая минерагеническая 
область). Несмотря на существенные мор-
фологические различия, обе структуры ха-
рактеризуются сходным набором полезных 
ископаемых в пределах 6 рудных районов 
в структуре I порядка и 11 – в структуре II 
порядка. Они контролируют размещение 
3025 объектов следующего убывающего 
ряда экстенсивности проявления полезных 
ископаемых (в знаменателе – количество 
месторождений): золото 729/18, свинец, 
цинк 555/39, флюорит 285/40, вольфрам 
175/23, молибден 160/2, уран 156/29, 
олово 115/7, мышьяк 101/3, сурьма 101/2, 
марганец 89/3, железо 52/4, драгоценные 
и ювелирно-поделочные камни 80/16, медь 
48/1, поделочные и технические камни 
41/0, бериллий 38/2, тантал 35/6, уголь 
бурый 34/18, литий 25/2, ртуть, серебро 
25/0, висмут, цеолиты 23/1, барит, 16/0, 
агрокарбонатные руды 16/16, кварц пье-
зооптический, оптический 13/0, фосфорит 
10/0, другие полезные ископаемые 50/9. 
Эти статистические данные свидетельству-
ют, что Юго-Восточное Забайкалье являет-
ся ярко выраженным золото-полиметалли-
чески-флюорит-урановым регионом;

– линейными структурами импактного 
кратера и его обрамления третьего порядка, 
являющимися главными рудовмещающими 
эндогенного оруденения в кристаллическом 
фундаменте. Представлены они восемью 

крутопадающими межблоковыми слож-
но сочленяюшимися, пересекающимися 
флюидопроницаемыми линейными зонами 
субмеридионального – северо-западного и 
северо-восточного-субширотного направ-
лений, выделенными по однопорядковым 
морфологическим особенностям (деталям) 
ареал-плутона и его обрамления (см. рису-
нок), в том числе:

– отдельным разрывным нарушениям 
и их системам;

– линейным и овальным участкам ин-
тенсивной гранитизации;

– участкам относительно крутого пог-
ружения подошвы гранитогнейсового ком-
плекса;

– линейным и субизометричным «от-
росткам» с увеличенной мощностью грани-
тогнейсового слоя в обрамлении ареал-плу-
тона и иногда сопряженным с ним;

– мезозойским магматическим телам.
Эти зоны, составляющие элементы 

которой достигали наибольшей глубины, 
представляли передний фронт импактного 
кратера, являлись участками наибольшей 
химической мобильности, метаморфизма, 
гранитизации и др. интенсивных преобра-
зований вмещающих пород. Они харак-
теризуются наиболее контрастными ани-
зотропными свойствами пород, являются 
магистральными путями миграции флюи-
дов, тепловых потоков, газов, разнообраз-
ных продуктов активного метаморфизма, 
дифференциации, сепарации, гидротерм и 
рудного вещества, т.е. представляли актив-
ные флюидопроницаемые зоны. 

В последующие геологические эпохи 
первоначально относительно локальные 
флюидопроницаемые зоны расширяли свои 
параметры по латерали и, что очень важно, 
на глубину, а также активно воздейство-
вали на перекрывавшие их молодые обра-
зования, вовлекая их в сложные процессы 
метаморфизма, гранитизации и рудообра-
зования, т.е. с ними связана массированная 
транспортировка продуктов многократной 
тектономагматической активизации ранне-
докембрийского кристаллического фунда-
мента;
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Карта морфологии гнейсогранитового комплекса (слоя) ниже поверхности 5 км
 среза (по А.А. Духовскому и др., 2005 с дополнением автора):

1 – гнейсодиоритовый и гранулит-базитовый комплексы (слои) нерасчлененные; 2 – фрагменты 
древней ветви Монголо-Удского разлома; 3 – прочие разрывные нарушения; нерасчлененные; 4 
– стратоизогипсы подошвы гранитогнейсового комплекса (слоя) в километрах от дневной по-
верхности; 5 – шкала раскраски стратоизогипс; 6 – линейные зоны тектономагматической ак-
тивизации докембрийского кристаллического фундамента субмеридиональные (а), субширот-
ные-северо-восточные (б): цифры в кружках – наименование зон: I – Монголо-Удский шов, II 
– Ононская, III – Восточно-Агинская, IV – Далайнор-Газимурская, V – Урово-Газимурская, VI 
– Ингода-Куренгинская, VII – Ага-Урюмканская, VIII – Борзя-Уровская, IX – Приаргунская

– предполагаемой глубиной корневой 
части импактного кратера. Учитывая отно-
сительно небольшую мощность архейских-
раннепротерозойских образований (5-6 
км), «активное» состояние недр этого вре-
мени, флюидопроницаемые зоны в началь-
ную стадию формирования достигали, ве-
роятно, по отдельным глубинным разрывам 
астеносферы или верхней мантии. Движу-
щей силой (механизмом), определяющей 
их развитие в перекрывающих комплексах 
и существенное углубление до верхней, за-
тем средней мантии, а через мантийные 

струи даже до границы внешнего ядра, 
являлись геодинамические процессы, на-
рушающие и восстанавливающие гравита-
ционное равновесие планеты. В преобразо-
ванных и новообразованных разнотипных 
структурах последовательно формирова-
лось разнообразное минеральное вещество 
последующих геологических эпох, одна-
ко раннедокембрийкая основа (матрица) 
этих структур оставалась прежней. За счет 
мультипликативных наложений усилий и 
эндогенных процессов аномально большой 
глубиной флюидопроницаемых зон харак-
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теризовались участки пересечения, соч-
ленения таких структур, которым свойс-
твенна повышенная проницаемость для 
рудоносных растворов;

– рудовмещающими структурами вер-
хнего структурного этажа IV-VII порядков. 
Для рудных районов рудовмещающими 
являются структуры четвертого порядка 
– участки пересечения, сочленения линей-
ных структур третьего, третьего и первого 
порядков, реже участки локального струк-
турного осложнения в пределах этих линей-
ных структур, для рудных узлов – структу-
ры пятого порядка – участки повышенного 
анизотропного геологического строения; 
контрастные структурообразующие физи-
ческие, а также химические свойства пород 
в этих участках обеспечивают в условиях 
растяжения верхнего структурного эта-
жа свободную миграцию и концентрацию 
продуктов флюидизации глубинных частей 
рудоносной колонны. Рудовмещающими 
структурами рудных полей и месторожде-
ний являются структуры соответственно 
шестого и седьмого порядков – участки на-
ибольшего анизотропного геологического 
строения, которые обеспечивают не только 
концентрацию, но и сохранность продуктов 
флюидизации глубинных частей рудонос-
ной колонны (здесь не рассматриваются);

– проявлением сложных процессов 
флюидизации. По литературным данным 
флюид является средой (и реагентом), ак-
тивизирующей многообразие геохимичес-
ких и физических процессов, обеспечившей 
массированную транспортировку элемен-
тов и соединений, глобальную миграцию 
вещества в недрах. В глубинных частях в 
форме крайне агрессивных газовых раство-
ров, содержащих Ti, V, Nb, Mo, W, U, Fe, 
Cu, Zn, Au, Sn, Pb, Sb и др., а также оксид-, Zn, Au, Sn, Pb, Sb и др., а также оксид-Zn, Au, Sn, Pb, Sb и др., а также оксид-, Au, Sn, Pb, Sb и др., а также оксид-Au, Sn, Pb, Sb и др., а также оксид-, Sn, Pb, Sb и др., а также оксид-Sn, Pb, Sb и др., а также оксид-, Pb, Sb и др., а также оксид-Pb, Sb и др., а также оксид-, Sb и др., а также оксид-Sb и др., а также оксид- и др., а также оксид-
ные компоненты, преобладали гелий-водо-
родные флюиды. Газообразные соединения 
F, Cl, S, P, C, N, O, J, H, Hg распростра-, Cl, S, P, C, N, O, J, H, Hg распростра-Cl, S, P, C, N, O, J, H, Hg распростра-, S, P, C, N, O, J, H, Hg распростра-S, P, C, N, O, J, H, Hg распростра-, P, C, N, O, J, H, Hg распростра-P, C, N, O, J, H, Hg распростра-, C, N, O, J, H, Hg распростра-C, N, O, J, H, Hg распростра-, N, O, J, H, Hg распростра-N, O, J, H, Hg распростра-, O, J, H, Hg распростра-O, J, H, Hg распростра-, J, H, Hg распростра-J, H, Hg распростра-, H, Hg распростра-H, Hg распростра-, Hg распростра-Hg распростра- распростра-
нялись во всех геологических системах. 

Ближе к поверхности важнейшим компо-
нентом флюидов являлась сильно минера-
лизованная вода. Флюидно-магматическая 
активность радикально дебазифицировала 
продукты корового вулканического и плу-
тонического магматизма, накапливала в 
основании коры сиалические компоненты. 
Тип магмы определялся составом исходно-
го вещества и физико-химическими усло-
виями. Кислые магмы генерировались пре-
имущественно веществом коры в условиях 
малых давлений и температур. В регионе 
месторождения Мо, U, W, Sn, Be, Ta, Nb, 
флюорита статистически достоверно при-
урочены к сиалическим блокам [3];

– современными параметрами (табл. 
1), сочетанием флюидопроницаемых зон 
(табл. 2) и их рудоносностью. Протяжен-
ность зон в пределах региона составляет 
80…350 км, ширина – 10…70 км. С ними 
связано мультиметалльное оруденение 
(приводится по 13 видам наиболее дефи-
цитных полезных ископаемых), в том чис-
ле Sn, Sb, fl, As, Au во всех структурах. 
Повышенные и высокие показатели экстен-
сивности проявления оруденения, а также 
интенсивности и разнообразия проявления 
рудных процессов соответствуют участкам 
пересечения и сочленения зон. Ряд падения 
проницаемости и, соответственно, продук-
тивности оруденения северо-восточного-
субширотного направления представлен 
Ага-Урюмканской > Ингода-Куренгинской 
> Борзя-Уровской > Приаргунской зонами, 
субмеридионального-северо-западного-Да-
лайнор-Газимурской > Восточно-Агинской 
> Урово-Газимурской > Ононской зонами 
и Монголо-Удским швом. Примечательно, 
что вокруг условного «рудного центра» на 
пересечении Ага-Урюмканской и Далай-
нор-Газимурской зон соседние «сателлит-
ные» центры пересечений зон также харак-
теризуются высокой мультиметалльностью 
оруденения.
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Таблица 1

Характеристика флюидопроницаемых зон активизации
кристаллического фундамента

Наименование Номер Тип Длина,
км

Ширина,
км Падение Полезные ископаемые

Монголо-Удская I Шовная I 
порядка 230 20-60 Пологое 

(10º)
W, U, Sn, Sb, Mn, (fl), Cu, 

As, Au

Ононская II Зона III 
порядка 200 20-40 Крутое W, Sn, Sb, (PbZn), Mo, Mn, 

fl, Cu, Bi, As, Au

Восточно-Агинская III Зона III 
порядка 210 10-50 Крутое W, U, Sn, Sb, PbZn, Mo, fl, 

(Cu), Bi, As, Au
Далайнор-
Газимурская IV Зона III 

порядка 250 50-70 Крутое W, U, Sn, Sb, PbZn, Mo, fl, 
Cu, Bi, As, Au

Урово-Газимурская V Зона III 
порядка 80 15-20 Крутое U, Sn, Sb, PbZn,fl, As, Au

Ингода-
Куренгинская VI Зона III 

порядка 290 10-40 Крутое W, U, Sn, Sb, PbZn, Mo, fl, 
Cu, As, Au

Ага-Урюмканская VII Зона III 
порядка 350 20-40 Крутое W, U, Sn, Sb, PbZn, Mo, Mn, 

fl, Cu, Bi, As, Au

Борзя-Уровская VIII Зона III 
порядка 330 10-40 Крутое W, U, Sn, Sb, PbZn, Mo, fl, 

Cu, Bi, As, Au

Приаргунская IX Зона III 
порядка 340 15-40 Крутое W, U, Sn, Sb, PbZn, Mo, fl, 

Cu, Bi, As, Au

Примечание. В скобках обозначены малораспространенные полезные ископаемые;
U – радиоактивные элементы

Поля экстенсивности отдельных видов 
полезных ископаемых не оставляют сомне-
ния в решающей роли в пространственном 
размещении оруденения тех же линейных 
зон кристаллического фундамента. При 
этом какой-либо четкой региональной зо-

нальности в развитии минерализации не 
просматривается, что свидетельствует о 
ее формировании в одних и тех же струк-
турах, но в различные рудные этапы (ста-
дии).

Таблица 2

Матрица распространения видов полезных ископаемых на пересечении-сочленении 
флюидопроницаемых зон фундамента 

Зоны Субмеридиональные – северо-западные Итого 
видов

Се
ве

ро
-в

ос
то

чн
ые

-с
уб

ш
ир

от
ны

е

Номер 
зоны I II III IV V

VI
U, (Sn), 
(fl),Au

4

W
1

U,Sb,PbZn,
(Mo),fl, As,Au

7

(U),(Sn),(Sb),
(PbZn),Mo, As,Au

7

U,(Sn),Sb,
PbZn,fl,(As),

(Au)
7

26

VII
W,Sn,
Sb,Au

4

(Sn),Mn,
(fl),Cu,As,

Au
6

W,U,Sn,Sb,
PbZn,Mo,fl, 
Bi,Sb,As,Au

11

W,(Sn),(Sb),
PbZn,Mo,fl,
Cu,Bi,As,Au

10

Sb,PbZn,fl, As,Au
5 36

VIII Au
1

W,(Sn)
2

Cu, Au
2

Sn,Sb,PbZn,
Mo,fl,Cu, As, Au

8
– 13

IX – – W,Sn
2

W,U,PbZn,Mo,
fl,Cu

6
– 8

Итого видов 9 9 22 31 12 83
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Примечание. В скобках обозначены малораспространенные полезные ископаемые, жирным 
шрифтом – полезные ископаемые «рудного центра», цифры – количество видов полезных иско-
паемых; другие сведения в табл. 1

При визуальной оценке полей экстен-
сивности отдельных видов полезных иско-
паемых относительно друг друга отмечается 
три вида относительного пространствен-
ного совпадения этих полей – частичное, 
удовлетворительное, хорошее (табл. 3). 
Достаточно хорошее совпадение полей эк-
стенсивности свидетельствует о «родстве» 
отдельных полезных ископаемых между 
собой, о близких физико-химических, гео-
логических и иных условиях их форми-
рования или о малом разрыве во времени 
их проявления. Эти данные позволяют из 
13 видов полезных ископаемых выделить 
шесть рудных (минералных) ассоциаций, 

свойственных оруденению рассматрива-
емого региона: W, PbZn, Bi + U, fl + Sb, 
Au + PbZn, As, fl + Mo, fl, Bi, Au + Au, Bi. 
При этом только W, U, Sb, Mo и As относи-W, U, Sb, Mo и As относи-, U, Sb, Mo и As относи-U, Sb, Mo и As относи-, Sb, Mo и As относи-Sb, Mo и As относи-, Mo и As относи-Mo и As относи- и As относи-As относи- относи-
тельно самостоятельны, хотя они явно ас-
социируют друг с другом. Учитывая же, что 
связующими в этих ассоциациях являются 
PbZn, fl, Au и Bi, намечаются четыре груп-, fl, Au и Bi, намечаются четыре груп-fl, Au и Bi, намечаются четыре груп-, Au и Bi, намечаются четыре груп-Au и Bi, намечаются четыре груп- и Bi, намечаются четыре груп-Bi, намечаются четыре груп-, намечаются четыре груп-
пы «родственных» минерагенических ассо-
циаций полезных ископаемых: PbZn (W, 
Bi, As, fl) + fl (U, PbZn, As, Mo, Bi, Au) + 
Au (Sb, Mo, Bi, fl) + Bi (W, PbZn, Mo, Au, 
fl). Значение их в минерагении Юго-Вос-). Значение их в минерагении Юго-Вос-
точного Забайкалья пока остается пробле-
матичным. 

Таблица 3

Оценка совпадений полей экстенсивности полезных ископаемых

Элем. W U Sn Sb PbZn Mo Mn fl Cu Bi As Au
U + – + + ++ ++ + +++ + + + +
Sn + + – + ++ ++ + ++ + + + +
Sb ++ + + - + + + + + + + +++

PbZn +++ ++ ++ + – ++ + +++ ++ ++ +++ ++
Mo ++ ++ ++ + ++ – + +++ ++ +++ ++ +++
Mn + + + + + + – + + + ++ +
Fl ++ +++ ++ + +++ +++ + – + + ++ ++
Cu ++ + + + ++ ++ + + – + + ++
Bi +++ + + + ++ +++ + + + – + +++
As ++ + + + +++ ++ ++ ++ + + – ++
Au ++ + + +++ ++ +++ + ++ ++ +++ ++ –

Примечание. Совпадение: + – частичное; ++ – удовлетворительное; +++ – хорошее

Показательны в этом отношении вы-
воды о промышленной рудоносности круп-
нейшего в России Тулукуйского рудного 
узла, которые, возможно, ассоциируются 
со второй группой минерагенических ас-
социаций. Л.П. Ищукова и др. [4], ха-
рактеризуя рудообразование Урулюнгуй-
ского урановорудного района на основе 
огромного фактического материала, от-
мечают широкое распространение вдоль 
глубинных разломов фундамента наиболее 
ранних кварц-мусковит-турмалин-флю-
оритовых грейзенов, кремнекалиевых и 
кремнекалийнатриевых метасоматитов. 
Позднее, в апикальных частях массивов 
позднеполеозойских гранитоидов, форми-
ровались кварц-мусковитовые с турмали-

ном грейзены, мусковит-турмалиновые 
пегматиты и калишпатовые метасоматиты. 
До образования позднеюрских вулкани-
тов с новым этапом грейзенизации в зонах 
бластомилонитов связывается образование 
микроклиновых и микроклин-альбитовых 
метасоматитов, с которыми ассоциируют 
не промышленные проявления урановой 
минерализации и олова. Рудообразующий 
гидротермальный процесс протекал в за-
ключительный этап позднемезозойской 
активизации, т.е. после завершения ранне-
мелового вулканизма. В основной ранний 
этап образовались крупные месторождения 
свинца, цинка и флюорита; на некоторых 
проявлениях полиметаллов развиты вы-
сокие концентрации олова. В следующий 
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этап широко проявилась аргиллизация и 
формировались крупные месторождения 
молибден-урановой формации с заверша-
ющей флюоритовой минерализацией. Ру-
дообразование закончилось отложением 
низкотемпературной кварц-каолинитовой 
ассоциации, гидрослюдистого минерально-
го комплекса и цеолитов. В этот этап фор-
мируются Стрельцовское месторождение 
флюорита и многочисленные проявления 
золота.

Установлено, что главным рудовме-
щающим фактором пространственного 
размещения эндогенного оруденения Юго-
Восточного Забайкалья являются флюидо-
проницаемые зоны раннедокембрийского 

кристаллического фундамента, продукты 
тектономагматической активизации пос-
ледующих геологических эпох которых 
накапливались в менее плотных перекры-
вающих их рифейских-мезозойских комп-
лексах, повторяя в общих чертах контуры и 
минерагенические особенности этих струк-
тур на поверхности. 

Выявленные особенности размещения 
полезных ископаемых в связи с глубинным 
строениям позволяют по-иному оценить 
достоверность многочисленных воззрений 
геологов многих поколений на минераге-
нию (металлогению) Юго-Восточного За-
байкалья в целом и отдельных видов полез-
ных ископаемых (см. раздел 1).
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ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОДНООСНОЕ 
СЖАТИЕ ТВЕРДЕЮЩИХ 
ЗАКЛАДОЧНЫХ СМЕСЕЙ НА 
ОСНОВЕ ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ 
 
THE RESEARCH ON UNIAXIAL 
COMPRESSION OF SOLIDPACKING 
MIXES ON THE BASIS OF TAILS’ 
ENRICHMENT

Приведены результаты экспериментальных ис-
следований прочности твердеющих смесей на ос-
нове хвостов обогащения на одноосное сжатие с 
включением ряда факторов и применением метода 
активного эксперимента

Ключевые слова: твердеющая смесь, компо-
ненты состава закладочной смеси, хвосты обо-
гащения, технологии разработки с закладкой, 
зависимости, подземная разработка рудных 
месторождений, обобщенное уравнение прочнос-
ти

The results of experimental researches of the 
strength of solid mixtures on the basis of the tailings of 
the uniaxial compression with inclusion of a number of 
factors and the use of method of active experiment are 
described in the article

Key words: solid stowing the mixture, components of 
composition of the backfill mixture, tailings, technol-
ogy development with a bookmark, dependence, un-
derground development of ore deposits, generalized 
equation of strength

Ухудшение горно-геологических условий 
подземной разработки рудных место-

рождений, связанное с переходом горных 
работ на глубокие горизонты, снижением 
качества добываемых руд, истощением ру-
доминеральных ресурсов, вызываемым в 
т.ч. часто неоправданными значительными 
эксплуатационными потерями, обусловли-
вает повышение доли технологий разра-
ботки с закладкой [1-7]. Экономическая 
эффективность закладки определяется ее 
стоимостью, существенное снижение кото-
рой достигается использованием в качестве 
основного материала-заполнителя хвостов 
обогащения. Преимущественно хвосты 
обогащения после соответствующей под-
готовки применяют в гидравлических за-

кладочных смесях. Однако с понижением 
горных работ возрастает напряженно-де-
формированное состояние горных масси-
вов. Снижение предельных напряжений в 
породах достигается применением тверде-
ющей закладки, в которой заполнителем 
являются дробленые горнопроходческие 
породы или специально добываемые пес-
чано-гравийные смеси. Исследования про-
чности твердеющих закладочных смесей на 
основе хвостов обогащения почти не прово-
дились.

Нами выполнены исследования на 
одноосное сжатие твердеющих смесей с 
использованием хвостов переработки тех-
нологических проб Бугдаинского место-
рождения, к освоению которого еще не 
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приступили. Задача исследований заклю-
чалась в установлении прочности твердею-
щих закладочных смесей на основе хвостов 
обогащения с учетом влияния различных 
факторов, прежде всего, доли тонкодис-
пергированных частиц, расхода цемента 
и целесообразности использования таких 
смесей в закладочных работах.

Широкий ассортимент компонентов, 
используемых для получения закладочной 
смеси, обусловливает множество возмож-
ных вариантов их компонентных составов 
даже в рамках отдельного закладочного 
комплекса. Поиск рационального состава 
представляет собой сложную задачу. 

Задача выбора из множества возмож-
ных составов закладочной смеси оптималь-
ного решается с применением активного 
эксперимента, методов корреляционного и 
регрессионного анализа [8-11].

Планированию экспериментов прида-
ется большое значение вследствие того, что 
включение большого числа факторов тре-
бует увеличения объема эксперименталь-
ных исследований, что затрудняется эконо-
мическими, технологическими и прочими 
ограничениями. 

Нами используется матрица планиро-
вания экспериментов с результатами опы-
тов, выполненных по методу комбинацион-
ных квадратов.

Матрица – это множество чисел, пред-
ставленное в виде прямоугольной таблицы 
с m столбцов и n строк. Применительно к 
рациональному планированию экспери-
ментов число столбцов соответствует числу 
экспериментов. Число экспериментов n оп-n оп- оп-
ределяется числом p уровней или значений, 
задаваемых каждому фактору, по формуле 
n = p2. Обычно число уровней принимается 
равным 5. В этом случае число эксперимен-
тов составит 25.

Структура матрицы такова, что при 
проведении всех экспериментов каждый 
уровень любого фактора встречается один 
раз с каждым уровнем всех остальных фак-
торов. Для этого каждый уровень каждого 
фактора задается в эксперименте столько 
раз, сколько принято уровней. Этим дости-
гается усреднение любого фактора при вы-

борке результатов эксперимента на любой 
уровень фактора, т.е. обеспечивается тот 
же эффект, какой достигается при беско-
нечно большом числе экспериментов со слу-
чайной вариацией всех факторов, откры-
вается возможность применения законов 
математической статистики и сокращения 
числа экспериментов. Матрица планирова-
ния экспериментов приведена в табл. 1.

Таблица 1
Матрица планирования

 Номера 
опытов

Уровни концентраций

X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

1 4 2 1 2 1
2 2 2 4 2 4
3 1 3 4 3 5
4 5 4 3 4 3
5 3 5 5 5 2
6 5 1 4 5 4
7 3 2 2 3 3
8 2 3 5 4 1
9 1 4 1 1 2

10 4 5 3 2 5
11 1 1 5 2 3
12 4 2 4 4 2
13 3 3 3 1 4
14 2 4 2 5 5
15 5 5 1 3 1
16 2 1 3 3 2
17 5 2 5 1 5
18 4 3 1 5 3
19 3 4 4 2 1
20 1 5 2 4 4
21 3 1 1 4 5
22 1 2 3 5 1
23 5 3 2 2 2
24 4 4 5 3 4
25 2 5 4 1 3
26 3 5 3 2 1
27 2 1 2 4 2

Важно правильно выбрать диапазон 
изменения факторов. Чем уже диапазон, 
тем точнее формула, которая будет полу-
чена после обработки результатов экспери-
мента. После выбора интервалов и уровней 
изменения факторов исходные данные экс-
периментов целесообразно свести в табли-
цу (табл. 2). Нами изготавливались опыт-
ные образцы в виде кубиков размерами 
70×70×70 мм. Образцы в изготовленных 
формах хранятся в течение 3…4 суток – 
время, позволяющее извлекать образцы без 
нарушения их целостности. Испытания со 
сроками твердения образцов проводились 
через 7, 14, 28, 60 и 90 суток (табл. 3) с 
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помощью гидравлического пресса ПСУ-10 
в лаборатории кафедры “Строительных 
конструкции и материалов” Строительно-

го института Читинского государственного 
университета. 

Таблица 2

Исследуемые факторы и уровни их варьирования

Фактор Уровень
Индекс Обозначение 1 2 3 4 5

X
1

Цемент, г 100 150 200 250 300

X
2

Хвосты обогащения (-0,071 мм), % 
от общей массы заполнителя 20 40 60 80 100

X
3

Вода, мл 320 340 360 380 400
X

4
Гранулометрический состав, мм 10 15 20 25 30

X
5

Период, сут 7 14 28 60 90

Таблица 3

Результаты испытаний образцов твердеющей закладочной
смеси на одноосное сжатие

Цемент, г

Хвосты
(-) 0,071 мм, % 
от общей массы 

заполнителя

Вода, мл Срок твердения, 
сут

Прочность на 
сжатие, МПа

100 20 400 7 1,68
100 40 360 14 1,73
100 60 380 28 1,85
100 80 320 60 2,19
100 100 340 90 2,39
150 20 360 7 1,68
150 40 380 14 1,73
150 60 400 28 1,95
150 80 340 60 2,05
150 100 380 90 4,75
200 20 320 7 3,92
200 40 340 14 6,1
200 60 360 28 6,54
200 80 380 60 7,2
200 100 400 90 7,9
250 20 320 7 2,0
250 40 320 14 3,51
250 60 340 28 4,6
250 80 380 60 5,9
250 100 360 90 7,8
300 20 380 7 3,6
300 40 400 14 5,9
300 60 340 28 6,3
300 80 360 60 7,5
300 100 320 90 8,4

По результатам экспериментов полу-
чены парные зависимости (табл. 4) про-
чности на сжатие от расхода цемента (Y

1
), 

содержания крупности хвостов -0,071 мм 
(Y

2
), расхода воды (Y

3
), размера частиц 

(Y
4
) и срока твердения (Y

5
). По формуле 

(1) определена значимость полученных за-

висимостей
t

R 
= R ∙ [(N – K – 1)]0,5 / (1 – R2) > 2, (1)

где R – коэффициент нелинейной множес-R – коэффициент нелинейной множес- – коэффициент нелинейной множес-
твенной корреляции;

N – число описываемых точек;
K – число действующих факторов. 
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Таблица 4

Результаты расчета значимости частных функций

Функция Коэффициент 
корреляции (R)

Значимость 
зависимостей (t

R
)

Значимость 
функции

Y
1

0,88 6,62 > 2 Значима
Y

2
0,78 3,46 > 2 Значима

Y
3

0,95 16,43 > 2 Значима
Y

4
0,99 85,63 > 2 Значима

Y
5

0,90 8,19 > 2 Значима

Любую совокупность эксперименталь-
ных точек можно описать абсолютно точно 
функциональной зависимостью. Но такое 
описание лишено смысла. Поэтому целесо-
образно найти единую зависимость, сгла-
живающую разброс точек не только дан-
ного эксперимента, но и повторного, если 
он будет проведен. Такую возможность 
дает метод обобщенного уравнения М.М. 
Протодъяконова [9], которое описывается 
формулой
 n 
Y

п
 = П Y

i
 / (Y

ср.
)n-1,                                      (2) 

i=1

где Y
п
 – обобщенная функция;

Y
i 
– частная функция;

 n

П
i=1 
Y

ср.
 – общее среднее учитываемых зна-

чений обобщенной функции (прочность 
твердеющей закладки на одноосное сжатие).

Обобщенное уравнение прочности 
твердеющей закладочной смеси на основе 

хвостов обогащения на одноосное сжатие 
по проведенным экспериментам имеет вид: 
Y

п 
= [(0,23 + 0,0072 ∙ X

1
) ∙ (0,49 + 0,032 ∙ 

X
2
) ∙ (-9,98 + 0,045 ∙ X

3
)→ ( – 0,83 + 0,28 

∙ X
4
) ∙ (4,45 + 0,05 ∙ X

5
)] / (4,36)4.            (3)

Определены коэффициент много-
факторной корреляции (R = 4,23) и зна-R = 4,23) и зна- = 4,23) и зна-
чимость функции(t

R
=2,15 > 2). Ошибка 

обобщенного уравнения составляет 19,4 %, 
что позволяет сделать вывод об адекватнос-
ти выполненных экспериментов. Построе-
ны графики зависимостей прочности твер-
деющей закладки от двух факторов (рис. 
1, 2). Из графиков следует, что при увели-
чении расхода цемента, долей фракций (-) 
0,071 мм и срока твердения наблюдаются 
закономерные увеличения прочности твер-
деющей закладки. Существенное измене-
ние прочности достигается при расходе це-
мента 250…300 г, что, однако, значительно 
удорожает работы по возведению искусст-
венного массива и не может быть рекомен-
довано к практическому применению.

– произведение всех частных
    функций;

Рис. 1. Зависимости прочности образцов твердеющей закладочной смеси на сжатие 
от продолжительности твердения при различном содержании цемента
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Рис. 2. Зависимости прочности образцов закладочной смеси на сжатие от расхода 
цемента при различной доле хвостов обогащения класса крупности (-) 0,071 мм

Установленные зависимости позволя-
ют заключить:

а) при увеличении расхода цемента, 
долей фракций (-) 0,071 мм и срока твер-
дения закладочной смеси наблюдаются за-
кономерные увеличения прочности тверде-
ющей закладки; 

б) существенное увеличение прочнос-
ти твердеющей закладки на основе хвос-
тов обогащения достигается при расходе 
цемента в образцах 250…300 г, что значи-

тельно удорожает работы по возведению 
закладочных массивов и не может быть ре-
комендовано к практическому применению 
на подземных рудниках, т.к. для повыше-
ния эффективности обогащения тонкость 
хвостов продолжают увеличивать. Целесо-
образно изыскивать способы укрупнения 
хвостов предположительно до 20…30 мм и 
продолжать исследования прочности сме-
сей. 
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ БАЙКАЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЕ СТРАН ВНУТРЕННЕЙ АЗИИ 
 
STRATEGY OF BAIKAL TERRITORY’S 
SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT IN 
THE REGIONAL ECONOMIC SYSTEM OF 
THE INNER ASIA COUNTRIES

Рассматриваются вопросы развития Байкаль-
ской территории в свете стратегий национального и 
регионального уровней. Поставлены вопросы асим-
метричного развития приграничных территорий 
стран Внутренней Азии

Ключевые слова: Байкальский регион, страте-
гия, развитие, асимметрия

The article deals with the questions of the Baikal 
territory development in the light of the strategies of 
national and regional level. Questions of border terri-
tories asymmetric develop-ment of the Inner Asia coun-
tries have been raised by the author

Key words: Baikal region, strategy, development, 
asymmetry

Работа выполнена при финансовой под-
держке Аналитической ведомственной целе-
вой программы (АВЦП) «Развитие научного 
потенциала высшей школы» № 2.1.3/10962

В последние десятилетия социально-эко-
номическое развитие России планиру-

ется с учетом глобальных и региональных 
трендов развития экономики. В соответс-
твии с пространственной составляющей 
сценариев «Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 года» (далее «Кон-
цепции») в стране выделено 8 крупных 
макрорегионов [7]. В каждом макрорегио-
не по сценариям экономического развития 
России (инерционным, энерго-сырьевым, 
инновационным) разработаны региональ-
ные программы, согласующиеся с общерос-
сийской стратегией. В основе макрорегио-
нальных и региональных программ лежат 
идеи развития опорных территорий. Среди 
28 потенциальных территорий определена 
Прибайкальская (Байкальская) губерния 

в составе Иркутской области, Республики 
Бурятия и Забайкальского края [5]. 

С экономико-географической точки 
зрения Байкальский регион отличается 
хозяйственной, культурной и ландшафт-
но-экологической однородностью [6]. Поэ-
тому считают, что он может стать одной из 
ключевых опорных баз страны. Его состав 
продиктован спецификой хозяйственной 
специализации, промышленным и сельско-
хозяйственным потенциалом. В структуре 
занятости в промышленности почти 60 % 
приходится на обрабатывающие отрасли, 
25 % – на отрасли по производству и рас-
пространению электроэнергии, газа и воды 
и почти 15 % – на добывающие отрасли 
[2]. В то же время регион неоднороден по 
своему развитию. Отраслями специали-
зации являются Иркутская область – ме-
таллургия, машиностроение, химическая 
и целлюлозно-бумажная отрасли; Респуб-
лика Бурятия – машиностроение, пище-
вая промышленность, животноводство; 
Забайкальский край – пищевая промыш-
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ленность, добыча руд металлов и обогаще-
ние, машиностроение, производство не-
металлических изделий, животноводство. 
В структуре экспорта региона более 40 % 
приходится на продукцию лесопромышлен-
ного комплекса (круглый лес, целлюлоза, 
обработанные пиломатериалы); около 34 
% – металлургического (железные руды, 
алюминий); 18 % – машиностроительно-
го (самолеты, вертолеты) и около 4 % на 
химический и нефтехимический комплекс 
(синтетические смолы). По своему соци-
ально-экономическому типу регион прина-
длежит к «срединным», к регионам слабоос-
военной и переходной зоны [2]. 

В «Концепции» Байкальскому региону 
отведена роль «зоны новой» специализа-
ции, транспортно-транзитной зоны, зоны 
интенсивного ресурсного освоения и разви-
тия лесопромышленного комплекса. Клю-
чевой агломерацией территории предпола-
гается сделать Иркутск-Ангарск-Шелехов, 
функции которой будут состоять в разви-
тии мультимодального транспортного узла, 
логистического центра, центра сервиса и 
технологического обеспечения горнодобы-
вающей и нефтехимической промышлен-
ности. Для Читы и Улан-Удэ отведена роль 
центров производства и технологического 
обеспечения в горнодобывающей промыш-
ленности [7]. Сегодня главный инвестици-
онный потенциал всех субъектов региона 
состоит в природных ресурсах [12]. Это 
конкурентные преимущества. Для Иркутс-
кой области к ним относятся, прежде все-
го, гидроэнерго- и рекреационные ресурсы, 
пресная вода, нефть и газ. Для Республики 
Бурятия и Забайкальского края – топлив-
ноэнергетические (уголь), рекреационные 
и земельные ресурсы, руды цветных метал-
лов, пресная вода. 

Другими важными документами, опре-
деляющими стратегию развития Байкаль-
ского региона на долгосрочный период, 
являются «Стратегия социально-экономи-
ческого развития Сибири до 2020 года», 
«Стратегия социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона на период до 2025 года» и программы 
социально-экономического развития субъ-

ектов федерации на тот же период [14; 15]. 
Согласно этим документам, целью развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона 
определена такая задача, как закрепление 
населения. Для ее осуществления должен 
быть реализован комплекс мер по развитию 
экономики и обеспечению комфортной сре-
ды обитания человека на среднероссийском 
уровне. 

Сценарии развития предусматривают 
крупные проекты мирового, общероссий-
ского и федерально-регионального уров-
ней. К мировым, прежде всего, необходимо 
отнести развитие трансконтинентального 
евразийского коридора, важнейшим узлом 
которого является регион. К общероссийс-
ким – развитие системы транспортировки 
нефти, газа и электроэнергии (Восточная 
Сибирь – Тихий океан (нефтепровод), 
объединение нефте- и газопроводов с тру-
бопроводными системами запада страны). 
К федерально-региональным: в Иркутской 
области – реализация совместно с Красно-
ярским краем проекта «Комплексное раз-
витие Нижнего Приангарья» (2006-2015); 
создание «Байкальской туристско-рекреа-
ционной зоны», включая проект «Гора Со-
болиная»; строительство индустриального 
парка высокотехнологичных материалов и 
комплексное развитие перерабатывающей 
промышленности; в Республике Бурятия 
и в Забайкальском крае – «Комплексное 
развитие Забайкалья», «Создание транс-
портной инфраструктуры для освоения ми-
нерально-сырьевых ресурсов юго-востока 
Забайкальского края и Республики Буря-
тия» (2007-2015); в Республике Бурятия 
– развитие особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа «Байкаль-
ская гавань»; в Забайкальском крае – ком-
плексное освоение полезных ископаемых 
юго-востока и севера [10; 15]. Кроме это-
го, субъекты реализуют собственные про-
екты, согласующиеся с национальными 
приоритетами. 

Ключевым, для реализации феде-
ральных и региональных инвестиционных 
проектов, служит взаимодействие России 
и субъектов Прибайкальской губернии со 
странами Азиатско-Тихоокеанского реги-
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она. В первую очередь это использование 
выгоды экономико-географического по-
ложения «транспортного моста» между за-
падноевропейскими странами и регионами 
России и северо-восточной Азией (кори-
дор Восток – Запад). Кроме транзитной 
функции, в ближайшие годы должно рас-
крыться значение региона как формирую-
щего экспортные поставки, прежде всего 
нефти, газа, руд цветных и черных метал-
лов, продукции лесопереработки. Особен-
но актуальны связи региона с Китаем. В 
рамках стратегического партнерства 1 
января 2010 г. запущен нефтепровод «Си-
бирь-Тихий океан» (Ангарск-Находка) с 
его ответвлением в КНР (Дацин), объемом 
транспортировки до 30 млн т сырой нефти 
в год. Перспективны планы экспорта элек-
троэнергии с гидроэлектростанций Сибири 
и Дальнего Востока. Значимым событием в 
рамках развития долгосрочных отношений 
с Китаем послужит «Программа сотрудни-
чества между регионами Дальнего Востока 
и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока 
КНР на 2009 – 2018 гг.», которая касает-
ся и социально-экономического развития 
Байкальской территории. Программа пре-
дусматривает координацию усилий меж-
ду национальными планами развития. Со 
стороны России – это целевая программа 
«Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья на пери-
од до 2013 года»; Китая – «Программа по 
возрождению районов Северо-Востока 
Китая». Программа предполагает совмес-
тное освоение месторождений полезных 
ископаемых, строительство промышлен-
ных предприятий и развитие приграничной 
инфраструктуры, сотрудничество в сфере 
транспорта, науки и техники, охраны при-
роды, туризма, гуманитарной сферы [11]. 

Однако в списке ключевых проектов 
совместного сотрудничества Байкальско-
го региона России находится 29 наиме-
нований. Из них только 2…4 могут быть 
отнесены к средним и верхним этажам про-
изводственных циклов, остальные в основ-
ном – к добыче и первичной переработке 
природных ресурсов региона. Например, 
в сопредельной с Прибайкальской губер-

нией территорией Автономным районом 
Внутренняя Монголия – 21 проект, про-
винции Хейлунцзян – 33, из которых нет 
ни одного по добыче сырья, все направле-
ния представляют собой вторую и третью 
стадии передела. Таким образом, налицо 
асимметрия в развитии приграничных тер-
риторий России и Китая. Для российской 
части это перспективы сырьевого придат-
ка бурно развивающегося соседа, для ки-
тайской – развитие перерабатывающих 
и высокотехнологичных производств [4]. 
Реальность последнего иллюстрирует дина-
мика и структура экспорта/импорта товар-
ных групп России и Китая. В ней особенно 
отмечается диаметрально изменившаяся 
ситуация в области машиностроительной 
продукции и поставок нефти и нефтепро-
дуктов. Если в 1998 г. в структуре экспорта 
из России основных товарных групп на про-
дукцию машиностроения приходилось 25,3 
%, то в 2006 г. уже только 1,2 %, а нефти 
и нефтепродуктов 3,2 и 53, 9 % соответс-
твенно. Зато импорт тех же товаров про-
дукции машиностроения из Китая вырос с 
5,2 до 29,0 % [8].

Российско-монгольские отношения в 
регионе имеют неоднозначное состояние. 
На три Байкальских субъекта (Иркутскую 
область, Республику Бурятия и Забайкаль-
ский край) приходится 60…70 % внешне-
торгового оборота России и Монголии [1]. 
Современные взаимоотношения России и 
Монголии строятся согласно Улан-Баторс-
кой (2000 г.) и Московской декларациям 
(2006 г.), «Программе торгово-экономи-
ческого сотрудничества» (2006 г.). На се-
годняшний день это в первую очередь де-
ятельность совместных предприятий, таких 
как «Эрдэнет», «Монголцветмет», «Улан-Ба-
торская железная дорога». После принятия 
Улан-Баторской и Московской декларации 
российско-монгольский товарооборот пос-
тепенно возрос и в 2008 г. составил более 
1300 млн долл. США, что больше, чем в 
2007 г., на 65 %. При этом экспорт России 
составляет в нем почти 94 %. Однако тор-
говый оборот России с Монголией несрав-
ним с оборотом СССР и МНР и составляет 
только 21,6 % от монгольского, и уступает 
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Китаю – 46,7. В отличие от главного реги-
онального конкурента – Китая, он не сба-
лансирован, что беспокоит Монгольское 
руководство [13]. Так, сальдо с Россией в 
2008 г. составляло минус 1159,9 млн долл. 
США, с Китаем плюс 449,6 млн долл. США 
[18]. В этом плане Китай по сравнению с 
Россией – более выгодный партнер, что оп-
ределяет политику и интерес Монголии в 
отношении Китая и России [9]. 

Структура торгового баланса мало из-
менилась с социалистического периода, 
лишь снизился ее общий объем между стра-
нами и значительно уменьшился вес про-
дукции машиностроительного комплекса 
России, ее место заняли США, Германия, 
Южная Корея и Китай. В экспорте из Рос-
сии преобладают энергоресурсы, в импорте 
– концентраты руд металлов. Среди субъек-
тов Байкальского региона, да и в целом на-
шей страны, ведущим торговым партнером 
Монголии является Иркутская область, на 
которую приходится до 50 % общего объ-
ема российско-монгольской торговли [9]. 
При этом область не имеет общей границы 
с Монголией, но соединена с ней прямым 
железнодорожным сообщением через Рес-
публику Бурятия. Основными отраслями 
сотрудничества является топливный комп-
лекс, энергетика, горнорудная промышлен-
ность, сельское хозяйство и образование. В 
структуре экспорта Иркутской области «в 
Монголию 40…45 % занимают нефтепро-
дукты; 30 % – электроэнергия и около 8 % 
– горнообогатительное оборудование» [9]. 
Почти 80 % монгольских студентов, нахо-
дящихся в России, традиционно обучаются 
в иркутских вузах. 

Республика Бурятия и Забайкальский 
край существенно уступают в социально-
экономических связях с Монголией, хотя 
и имеют протяженную общую границу и 
прямое железнодорожное сообщение. По 
Республике Бурятия проходит основной 
железнодорожный путь, соединяющий че-
рез станцию Наушки Транссибирскую ма-
гистраль и Монгольскую железную дорогу. 
В Забайкальский край ведет малодеятель-
ная дорога из Восточного аймака Монго-
лии через Соловьевск. Дорога не соединена 

с основными железнодорожными путями 
Монголии. Согласно такому транспортно-
му положению субъектов, уровень их эко-
номических связей остается низким. При 
этом с Республикой Бурятией граничат 
промышленно развитые аймаки Монголии 
(Булганский и Селенгинский), с Забай-
кальским краем – медленно развивающий-
ся Восточный аймак. 

Товарооборот Бурятии с Монголией 
составляет около 10 % российских пока-
зателей [9]. Главные экспортные товары 
Бурятии продовольственные (молочная 
продукция, мука, кондитерские изделия) 
и строительные материалы [1]; 90 % всего 
монгольского импорта в Бурятию состав-
ляет мясо и мясопродукты. На Республику 
Бурятия приходятся основные монгольские 
инвестиции. В основном это создание сов-
местных предприятий: мясоконсервный 
завод в п. Иволгинск, ресторан «Модерн-
Номадс» в Улан-Удэ, строительные фир-
мы) [1]. Благодаря этнической общности 
населения региона, успешно развиваются 
гуманитарные связи, особенно в области 
образования и культуры. Перспективным 
элементом сотрудничества может стать 
зона свободной торговли «Алтан-Булак», 
на территории Монголии вблизи г. Кяхта 
(Россия) [9]. 

Забайкальский край имеет значитель-
но меньший торговый оборот с Монголи-
ей – 0,9 % от общероссийского, что очень 
мало для приграничной территории. Глав-
ным экспортным товаром Забайкальско-
го края является электроэнергия, которая 
поставляется в Восточный аймак Монго-
лии. Другие контакты осуществляются в 
основном в гуманитарной сфере. Среди 
перспективных проектов сотрудничества 
отмечаются направления в области разви-
тия сети особо охраняемых природных тер-
риторий, совместной разработки полезных 
ископаемых (уранового месторождения 
Монголии – «Мардай», с использованием 
потенциала ПГХО г. Краснокаменск За-
байкальского края) [9]. Толчком развитию 
монголо-забайкальских экономических от-
ношений явилось бы строительство «Дороги 
тысячелетия [13]. В отношении Монголии 
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как у России, так и у Байкальского регио-
на, в частности, нет ясной стратегии. 

Как видно из сказанного, уровень 
внутренних государственных инвестиций 
России и Китая в приграничное развитие не 
сопоставим. Собственная экономика Бай-
кальского региона слаба и без существен-
ных прямых государственных инвестиций 
не сможет конкурировать с госпрограммами 
КНР на севере и западе страны. Эта ситуа-
ция для России чревата сменой расстановки 
сил в Северо-Восточной Азии [9]. Разрабо-
танные концепции и программы для Бай-
кальского региона – это документы «стра-
тегической периферии» [3]. Как отмечает 
Н. М. Сысоева, уход с территории прежних 
отраслей специализации также не способс-
твует развитию малого и среднего бизнеса, 
как опоры экономического развития, так 
как он ограничивается суженным спектром 
деятельности, чаще всего потребительским 
[16]. По мнению И.П. Глазыриной, риски 
подписанной межправительственной про-
граммы Россия-КНР определяют зависи-
мость социально-экономического развития 
Восточной Сибири и Дальнего Востока от 

инвестиций из Китая («китайская игла») и 
отток населения с наших территорий [4]. 
Те же риски определены и для взаимоотно-
шений Монголии и Китая. А. К. Тулохонов 
в своей работе показывает, что китайская 
угроза лежит не в плоскости демографии, 
а в интенсивном и плановом государствен-
ном развитии приграничной экономики со-
предельных территорий с Россией в отличие 
от нашей страны [17]. 

В целом, в регионе Внутренняя Азия 
(Байкальский регион России, АВРМ Китая 
и Монголия) развивается поляризация в 
экономической и социальной сфере. Китай 
становится мощным глобальным и регио-
нальным лидером, в орбиту экономических 
интересов которого входят значительные 
территории Сибири и всей Монголии. В 
развитии данного макрорегиона все больше 
ощущается асимметрия не в пользу России, 
которую характеризуют такие контрасты, 
как плотность и численность населения, 
уровень освоенности территории, показате-
ли экономического роста и емкость рынков, 
социальной сферы.
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МЫШЬЯК В ЗОНЕ ГИПЕРГЕНЕЗА 
ШЕРЛОВОГОРСКОГО 
ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 
 
ARSENIC IN THE HYPERGENESIS 
ZONE OF SHERLOVOGORSKY MINING 
DISTRICT

Приведены первые данные о специализирован-
ном изучении мышьяка в зоне гипергенеза Шерло-
вогорского горнопромышленного района. Выявле-
ны главные минералы мышьяка в зоне гипергенеза 
и показано, что главными его носителями в почвах 
являются продукты окисления арсенопирита, пред-
ставленные в основном скородитом и миметитом 

The first data on the specialized studying arsenic in 
a zone of hypergenesis of Sherlovogorsky mining area 
are given in the article. The main minerals of arsenic 
in a zone hypergenesis are revealed and is shown, that 
its main carriers in soil are products of oxidation arse-
nopyrit basically presented by scorodite and mimetite 

В результате детального изучения распре-
деления мышьяка в почвах природных 

и антропогенных ландшафтов установле-
ны содержания мышьяка, превышающие 
кларк и ПДК [1; 2; 3; 4; 7]. Установлено 
также активное усвоение его растениями, 
произрастающими в пределах зоны разви-
тия Шерловогорской рудно-магматической 
системы [5; 6; 8].

Зона окисления Шерловогорского оло-
во-полиметаллического месторождения 
была объектом изучения многих исследо-
вателей в связи с относительно широким 
развитием её в пределах этого уникального 
месторождения (Е.И. Доломанова, Ю.С. 
Нестерова, Г.А. Арапова и др.). Сводка по 
состоянию изученности минералогии Шер-
ловой Горы на 1973 г. была сделана О.Д. 
Онтоевым (1974). Однако эти исследова-
ния касались прежде всего проблем, свя-
занных с генезисом месторождения и обо-
гащением руд олова.

Ключевые слова: мышьяк, зона гипергенеза,  
горнопромышленный район

Кора выветривания Шерловогорско-
го месторождения прослеживается по ис-
кусственным обнажениям на глубину до 
10…15 м. В результате процессов гиперге-
неза околорудные породы интенсивно гид-
ратированы, аргиллизированы, в них раз-
виты гидроксиды железа и марганца. По 
тонким трещинам они содержат прожил-
ки, корочки и натеки сульфатов и арсена-
тов железа (скородит, питтицит) и свинца 
(миметит). Жильный материал пронизан 
тонкими пленками карбонатов, оксидов и 
гидроксидов железа и марганца. В полос-
тях кварцево-жильного выполнения широ-
ко развиты глины, содержащие гидроксиды 
железа, марганца и молибдена. Повсемес-
тно в трещинах и прожилках наблюдают-
ся гипергенные слоистые силикаты. Они 
представлены галлуазитом, монтморилло-
нитом, гидробиотитом. В аргилизирован-
ных гранитах в глинистые минералы пог-
ружены реликты полевого шпата, кварца, 

Key words: arsenic, supergene zone, mining region
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топаза, берилла. В полостях, вскрываемых 
старателями, добывающими самоцветы, 
арсенопирит покрыт налетами и корочками 
скородита и питтицита. В полировках, из-
готовленных из желваков с арсенопиритом, 
наблюдаются как сплошные массы скоро-
дита (рис. 1), содержащие мелкие обломки 
кварца и берилла (рис. 2), так и кристал-
лические агрегаты арсенопирита, обраста-
ющие пленками скородита, образующими 
петельчатые (рис. 3) и другие виды текс-
тур. В краевых частях обломков агрегата 
арсенопирита скородит содержит обломки 
ювелирного аквамарина, линзообразные 
агрегаты халцедоновидного кварца.

Рис. 1. Массивный скородит. 
Натуральная величина

Рис. 2. Обломки берилла (белое)
в скородите (желтое) и арсенопирите 
(черное). Прозрачный шлиф. Ув. 25х

Рис. 3. Петельчатая текстура скородита, 
образованная тонкими его прожилками и 

пленками в арсенопирите. 
Прозрачный шлиф. Ув. в 25х

В зоне окисления олово-полиметал-
лического месторождения Сопка Большая 
наряду со скородитом развит миметит. Он 
образует прожилки, корки и отдельные 
кристаллы, имеющие форму шестигранных 
призм (рис. 4).

Рис. 4. Кристаллы миметита в трещине 
окисленной руды. Натуральная величина
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Скородит и миметит являются чрез-
вычайно химически устойчивой формой 
мышьяка в зоне окисления и коре вывет-
ривания. Поэтому мышьяк в этих условиях 
далеко не мигрирует, а остается в коре вы-
ветривания и развивающейся по ней почве. 

В коре выветривания по жиле Новой 
установлена прямая зависимость между 
содержанием мышьяка и фосфора (ко-
эффициент корреляции 1) (рис. 5). Это 
связано с тем, что в зоне гипергенеза Шер-
ловогорского горнорудного района развит 
преимущественно чистый миметит (Pb

5 

[As0
4
]

3
Cl), лишенный примесей фосфо-), лишенный примесей фосфо-

ра и ванадия. Зато вместо и наряду с ним 
присутствует фосфат свинца (Pb

5 
[P0

4
]

3
Cl) 

вульфенит. Поэтому свинец примерно про-
порционально распределяется между ними, 
что и видно на рис. 5. Кроме того, в первич-
ных свинцово-цинковых рудах постоянно 
присутствует основной носитель мышьяка 
– арсенопирит, который интенсивно раз-
вит и в пределах другой части Шерловогор-
ской рудно-магматической системы, где он 
наложен на бериллий-олово-висмут-воль-
фрамовое оруденение с самоцветами.

Рис. 5. Сравнение содержаний мышьяка и фосфора в коре 
выветривания на участке жила Новая

В этих условиях выявлена обратная 
связь между содержанием мышьяка и же-
леза (II) с коэффициентом корреляции – 
0,9 (рис. 6), в других разрезах установлена 
прямая связь между мышьяком и железом 
(III) c коэффициентом корреляции 0,8 
(рис. 7).

Поведение мышьяка и железа в про-

филе четко различается в зависимости от 
минеральных форм этих химических эле-
ментов. Когда оба элемента связаны в ско-
родите или арсенопирите, связь прямая, а 
в зоне миграции одного из них и концент-
рирования другого, – обратная (мышьяк в 
скородите, а железо в гидроксидах).
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Рис. 6. Сравнение содержаний мышьяка и железа (II) в коре
выветривания на участке жила Новая

Рис. 7. Сравнение содержаний мышьяка и железа (III) в коре
выветривания на участке жила Новая
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В сильно измененных горных породах 
его относительное концентрирование про-
исходит за счет накопления на фоне выноса 
других химических элементов. 

Известно, что мышьяк в зоне окисле-
ния в виде арсената образует устойчивые 
соединения со многими катионами. Из них 

Таблица 1

Минералы зоны окисления Шерловогорского
рудного узла 

в зоне окисления Шерловогорской рудно-
магматической системы установлены Cu2+, 
Pb2+, Zn2+, H+, Mn2+, Mn3+, Bi3+, Al3+, Fe2+, 
Fe3+. Но трехвалентное железо, алюминий 
и марганец предпочтительнее образует гид-
роксиды, лишь в небольшом количестве 
сорбирующие мышьяк (табл. 1). 

Название 
минерала Химическая формула Содержание 

мышьяка As
2
O

5
, %

Скородит Fe3+ [AsO
4
] 2H

2
O 49,8

Миметит Pb
5
 [Cl·(AsO

4
)

3
] 23,2

Бедантит (H
3
O, Pb)Fe 

3
3+[OH

6 
|SO

4 
| AsO

4
] 35

Арсенолит As
2
O

3
99-100 

Адамит Zn 
2
AsO

4
(OH)(Co, Fe) 38,96-40,17

Питтицит Fe
2
3+(AsO

4
)

10 
(SO

4
)

3
 (OH)

24 
·9H

2
O 45,3

Фармаколит H
2
 Ca

4
 Mg (AsO

4
)

4
 ·11H

2
O 50-53

Аурипигмент As
2
S

3
61, As

Реальгар AsS 70,1 As
Арсеноклазит Mn

5
 [AsO

4
]

2
 [OH]

4
36,93-36,97

Биндгеймит Pb
2 
(Sb, As)

 2
O

7 · n H
2
O 2,71

Фармакосидерит (Н, K) Fe
4 
(AsO

4 
)

3
 (OH)

4 
· 6H

2
O 37,16-39,21

Эринит Cu
5
 (AsO

4
)

2
 (OH)

4
31,87-34,42

Гидрогетит FeOOH·nH
2
O 0,1-1,3

Гетит FeOOH или Fe
2
O

3 
·H

2
O 0,3-0,8

Вернадит MnO
2
 H

2
O 0,1-0,2

Псиломелан BaMnMn
4
O

10
 H

2
O 0,05-0,7

В зоне окисления рудных месторож-
дений мышьяк преимущественно связан с 
медью (34 минерала), кальцием (43 ми-
нерала), двух- и трехвалентным железом 
(по 16 минералов, а всего 33), цинком 
(26 минералов), марганцем (8 минера-
лов) и свинцом (16 минералов). Процент 
содержания их дан в табл. 2. Из неё вид-
но, что основная масса арсенатов мышья-
ка во многих регионах в качестве катионов 
имеет железо (13,5 %), марганец (6,87 
%), кальций (16,41 %), медь (12,98 %), 
цинк (9,92%), свинец (6,1 %), которые 
широко представлены в зоне окисления 
Шерловогорского месторождения. В поч-
вах и верхних частях коры выветривания 
вследствие недостатка подвижных катио-

нов, таких как свинец и медь, связанных в 
карбонатах (церуссит, малахит и азурит), 
а также цинка и магния, интенсивно выно-
симых сульфатными водами и отлагаемых 
на испарительных геохимических барьерах 
на дневной поверхности, двухвалентного 
железа и марганца, переходящих в трех-
валентную форму и осаждающихся в виде 
гидроксидов, дефицит положительных за-
рядов компенсируется вхождением в состав 
арсенатов протона. Например, в фармако-
лите (H

2
Ca

4
Mg (AsO

4
)

4
 11H

2
O), в фарма-), в фарма-

косидерите (Н, К) Fe
4

3+ (AsO
4
)

3
∙(OH)

4
∙6 

– 7H
2
O, где часть калия замещена на про-, где часть калия замещена на про-

тон, или в бедантите (PbH
3
O) Fe

3
3+ (AsO

4
) 

(OH)
6
), где часть свинца может быть заме-

щена на Н
3
О+. 
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Таблица 2

Соотношение числа катионов, связанных 
в арсенатах в зоне гипергенеза

Катион
Число минеральных 

видов арсенатов, 
содержащих катион

Доля,  
%

Н+ 19 7,25
Mg 11 4,20
Na 10 3,82
Ca 43 16,41
Al 9 3,44

Mn2+ 18 6,87
Fe2+ 17 6,49
Fe2- 16 6,10
Cu2+ 34 12,98
Zn2+ 26 9,92
Pb 16 6,1

Остальные 43 16,42
Всего 262 100

В зоне гипергенеза Шерловогорского 
горнопромышленного района поведение 
мышьяка различно в условиях присутс-
твия или отсутствия хлора, обеспечиваю-
щего кислые условия. При его отсутствии 
арсенопирит непосредственно переходит в 

скородит, замещающий его. В присутствии 
хлора мышьяк мигрирует и, в случае по-
явления в системе свинца, образует с ним 
миметит (Pb

5
 [Cl∙(AsO

4
)

3
]), кристаллы 

которого, в отличие скородита, пространс-
твенно обособлены от окисляющегося арсе-
нопирита.

Выводы 
Таким образом, мышьяк, несмотря 

на высокие содержания в горных породах 
и минералах, в зоне гипергенеза характе-
ризуется слабой миграцией. Присутствие 
железа и свинца способствует образованию 
здесь скородита или миметита, являющихся 
главнейшими продуктами гипергенеза. Оба 
эти минерала геохимически устойчивы, что 
ограничивает подвижность мышьяка в зоне 
гипергенеза и в почвах и уменьшает его 
экологическую опасность за пределами тер-
риторий выхода на дневную поверхность 
обогащенных им рудно-магматических сис-
тем.
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Социология

УДК 316.34

Романова Илона Валерьевна 
Ilona Romanova 

СОЦИАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ 
ОДИНОКИХ ЖЕНЩИН 
ПОСТТРУДОВОГО ПЕРИОДА ЖИЗНИ 
(СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬЯ) 
 
LONELY WOMEN OF THE POSTLABOUR 
PERIOD OF LIFE (SOCIOLOGICAL 
RESEARCH ON THE TERRITORY 
OF TRANSBAIKALIA)

Изложены результаты эмпирического исследо-
вания социального настроения одиноких женщин 
посттрудового периода жизни по методике ВЦИ-
ОМ. Показано, что социальное настроение женщин 
достаточно адекватно отражает их жизненную ори-
ентацию в современных социокультурных условиях

Ключевые слова: одинокие женщины, посттру-
довой период, социальное настроение, индекс 
социального настроения, стратегия выживания 

The results of empirical research of social mood of 
lonely women of the postlabour period of life by tech-
nique of Russian Center of Public Opinion Study are 
stated. It is revealed that the social mood of women ad-
equately enough reflects their vital orientation in mod-
ern sociocultural conditions

Key words: lonely women, postlabour period, social 
mood, index of social mood, survival strategy

Социальное настроение – понятие соци-
ологии и социальной психологии, ис-

пользуемое для обозначения преобладаю-
щего состояния чувств и умов тех или иных 
социальных групп в определенный период 
времени и зависящее от степени разрушае-
мости социальных проблем, противоречий, 
удовлетворения социальных интересов, 
преломляющихся через психику, сознание 
и действия индивидов [1; 2]. Социальное 
настроение как феномен общественного со-
знания может служить адекватным отобра-
жением образа жизни социальной группы 
одиноких женщин посттрудового периода. 

Социально-психологическое состояние 
одиноких женщин исследуемого периода 
жизни является интегральным показате-

лем и отражает совокупность воздействия 
сложных индивидуально-психологических 
и социально-экономических факторов. 
Приоритетное воздействие на характер со-
циального настроения оказывают эконо-
мические факторы, система ценностных 
ориентаций, собственное мировосприятие, 
потребности в личностной и профессиона-
льной самореализации и т.п. 

Количественной мерой социального 
настроения является индекс социального 
настроения (ИСН). ИСН – комплексный 
индикатор, который включает измерение 
субъективных оценок разных сторон об-
щественной и личной жизни населения. В 
нем учитываются представления людей об 
их личной жизни, о ситуации в стране в це-
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лом, оценки деятельности властей, а также 
ожидания относительно ближайшего буду-
щего. 

Индекс Социальных Настроений рас-
считывается в Левада-Центре с начала 
90-х гг. прошлого века. Этот метод анализа 
социальных процессов в обществе основан 
на интегральных оценках совокупности со-
циальных, политических, экономических 
настроений, формирующихся в обществе. 
ИСН является обобщенным показателем 
динамики массовых настроений общества, 
дающим количественную оценку влияния 
массового сознания на развитие страны. 

ИСН строится на основе регулярных 
опросов общественного мнения в России. 
Эти исследования показывают, что в Рос-
сии существует тесная взаимосвязь поли-
тических, экономических, общественных 
оценок и мнений людей, которые склады-
ваются в единый вектор общественных 
настроений. ИСН показывает меру влия-
ния субъективного фактора, отражающего 
воздействие совокупности индивидуальных 
предпочтений и настроений отдельных лю-
дей на развитие общества в целом, на ре-
альное политическое, экономическое пове-
дение населения. 

ИСН основан на данных о мнениях на-
селения, поэтому его динамика напрямую 
зависит от того, как различные факты обще-
ственной жизни отражаются в массовом со-
знании, в том числе на вербальном уровне. 

Индекс Социальных Настроений рас-
считывается по действующей методике 
ВЦИОМ [3]. Используемые для постро-
ения индекса двенадцать вопросов наце-
лены на выделение положительных или 
отрицательных оценок (или направлений 
изменения этих оценок) с тем, чтобы скон-
центрировать внимание на динамике по-
казателя. По каждому вопросу строится 
индивидуальный индекс как разность долей 
положительных и отрицательных ответов, 
и прибавляется 100, чтобы избежать по-
явления отрицательных значений индекса. 
Совокупный индекс ИСН рассчитывается 
как средняя арифметическая из индиви-
дуальных индексов. Таким образом, ИСН 
изменяется в интервале 0…200, причем 

значения индекса менее 100 означают пре-
обладание отрицательных оценок. 

Выделяется четыре частных индекса: 
1) текущего положения семьи (ИС), 

отражающий субъективные оценки мате-
риального положения семей респондентов; 

2) текущего положения страны (ИР), 
объединяющий оценки экономического и 
политического положения страны в целом;

3) ожиданий (ИО), отражающий 
представления людей о своем личном бли-
жайшем будущем и о будущем страны; 

4) оценки власти (ИВ), отражающий 
уровень одобрения деятельности государс-
твенной власти в стране.

Исследование образа жизни одиноких 
женщин вкупе с изучением их социально-
го настроения позволило рассмотреть заяв-
ленную проблему не в одной плоскости, а 
в многомерном пространстве, т.е. получить 
комплексное психолого-социологическое 
теоретическое построение. 

Изучение обобщающего показателя 
психологического состояния женщин – со-
циального настроения – осуществлялось в 
2010-2011 гг. путем проведения специаль-
ного социологического исследования, в ре-
зультате которого опрошено 187 городских 
и сельских женщин по действующей мето-
дике ВЦИОМ.

Количественное определение лично-
го психологического состояния одиноких 
женщин конкретизировало, в общем-то, 
предполагаемую картину. Частный индекс 
личного положения (первая составляю-
щая ИСН) оказался равным для женщин 
возрастной группы 55…60 лет 72,3, а для 
женщин старше 60 лет – 51,6. По нашему 
мнению, введение во второй вопрос вари-
анта нейтрального ответа (не изменилась) 
несколько искажает результат расчета этой 
составляющей ИСН. Около трети респон-
денток выбрали этот вариант ответа, по-
лагая, что за прошедший год их жизнь ос-
талась на том же сложном уровне, т.е. не 
приобрела позитивной окраски. На рис. 1 
в виде диаграмм приведены фактические 
данные, послужившие основой для расчета 
частного индекса личного положения.
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Рис. 1. Результаты ответов на вопросы для расчета индекса 
личного положения женщин старше 60 лет:

а) Что бы вы могли сказать о своем настроении в последние время?; 
б) Как вы считаете, за последний год ваша жизнь, жизнь вашей семьи стала лучше, хуже или не 
изменилась?

а б

Приведенные данные показывают, 
что частные индексы личного положения 
одиноких женщин обеих возрастных групп 
находятся в области отрицательных значе-
ний. Это, во-первых, согласуется со всеми 
нашими предыдущими данными и данны-
ми других исследователей, касающихся 
личного психологического состояния жен-
щин в посттрудовом периоде, и, во-вторых, 
подтверждает установленную тенденцию, 
характеризующуюся снижением с увели-
чением возраста большинства показателей 

образа жизни одиноких женщин в посттру-
довом периоде и, как показало исследова-
ние, их социального настроения.

Расчет следующей составляющей ИСН 
– частного индекса текущего положения 
России позволил выявить следующую кар-
тину. Фактические данные, иллюстриру-
ющие распределение ответов на первый из 
трех вопросов: «Как бы вы оценили эконо-
мическое положение России?», приведены 
на рис. 2. 

Рис. 2. Распределение ответов на во прос: «Как бы вы оценили
экономическое положение России?»

Обыденное экономическое сознание 
складывается на основе мироощущений, 

непосредственного жизненного опыта, эле-
ментарных экономических знаний и соци-
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ально-психологических установок женщин. 
Оно представляет собой отношение к эко-
номическим явлениям и процессам. Эконо-
мическое сознание женщин посттрудового 
периода старшей возрастной группы сфор-
мировалось на основе сравнения жизни 
пенсионеров в советский период и постсо-
ветский. Определенная стабильность жиз-
ни пенсионеров в советский период и явное 
неприятие социально-экономических ре-
форм, выразившееся для них в длительных 
задержках пенсий, их минимальных разме-
рах, взлете потребительских цен, отсутс-
твии социального обслуживания сформи-
ровало левую часть распределения на рис. 
2. Эта же группа женщин 55…60 лет более 
позитивно расценивает современное эко-
номическое положение страны – она более 
представлена в варианте ответа «среднее». 
Таких женщин оказалось около 40 %. Под-
ход к выбору варианта также сравнение, 
однако здесь сравнение происходит с очень 
«плохим» периодом в развитии страны – 
началом постсоветских реформ. 

В то же время женщины достаточно 
хорошо осведомлены о статистике эконо-
мического роста в стране. При этом все без 
исключения женщины отмечают диссонанс 
ситуации: страна богатеет, но общество 
чувствует себя все хуже. Экономический 
рост не сопровождается повышением уров-
ня жизни всего населения. Как считают оп-
рошенные женщины результаты экономи-
ческого роста должны быть доступны всем 
гражданам, что не происходит на самом деле 
и формирует пессимистические оценки эко-
номической ситуации в целом. Поэтому ин-
декс этого вопроса оказался равным 60,1.

Осознавая те или иные экономические 
явления и процессы, человек принимает 
или не принимает их, однако вынужден 
приспосабливаться к ним, т.е. вырабаты-
вать собственную стратегию жизни. Стра-
тегия жизни выбирается, как правило, в 
соответствии с индивидуальностью, типом 
личности. Она выступает как способ раз-
решения противоречий между внешними и 
внутренними условиями реальной жизни, 
в которой внешние условия не всегда соот-
ветствуют и способствуют потребностям, 

способностям, интересам данной личности. 
Материалы нашего социологического 

опроса позволяют конкретизировать опре-
деленную группу таких способов, которую 
мы условно обозначали как стратегию вы-
живания. Выбор стратегии выживания сам 
по себе присутствует в любой общественно-
политической формации, в любом социу-
ме. Однако современное состояние эконо-
мической и социальной системы России во 
многом предопределяет выдвижение этой 
стратегии как основной у большинства оди-
ноких женщин посттрудового периода. 

Выделяются три доминирующие фор-
мы таких стратегий. Первая – снижение 
потребительских стандартов до уровня, 
обеспечиваемого реальными доходами. 
Главной характерной особенностью этой 
формы стало снижение жизненных стан-
дартов и базирующихся на них потребитель-
ских запросов. Эта особенность проявляет-
ся в изменении повседневной практики.

Вторая форма этой стратегии – нату-
рализация производства и потребления, 
расширение потребления продуктов собс-
твенного производства. В первые годы 
реформ многие оказались совершенно не 
готовыми к почти абсолютно автономному 
жизнеобеспечению себя и своей семьи. Но 
уже во вторую половину 90-х гг. стали по-
являться новые формы жизнеобеспечения. 
В каждом регионе находятся и претворя-
ются в жизнь разнообразные, многочислен-
ные способы автономного выживания. И 
самой простой, как и самой распространен-
ной, оказалась модель жизнеобеспечения, 
основанная на возврате к натуральному хо-
зяйству. 

Особенно важную роль натурализация 
производства и потребления стала играть 
в малообеспеченных семьях, к которым с 
полным правом относятся и неполные се-
мьи одиноких женщин. Смысл такого вы-
живания – в достижении минимальных 
условий, обеспечивающих простое физи-
ческое сохранение индивида. Такими ми-
нимальными условиями оказываются сей-
час небольшие участки земли, на которых, 
например, в условиях Забайкалья, семья 
может вырастить картофель, другие овощи, 
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ягоды. Согласно социологическим опросам, 
в «зоне бедствия» данный источник вышел 
на первое место среди всех факторов адап-
тации населения к новым экономическим 
условиям.

Третья форма стратегии «выживания» 
– интенсификация труда, отказ от выход-
ных и отпусков – дополнительная (вторич-
ная) занятость женщин. Наши исследова-
ния показали [4], что из тех женщин, кто 
придерживается описанных форм страте-
гии «выживания», лишь около 15 % интен-
сифицируют свой труд, а остальные в том 
или ином соотношении комбинируют две 
первые формы.

Социологические исследования других 
авторов [5] показывают, что ориентация 
на стратегию выживания в России выяв-
ляет тенденцию к снижению, однако, по 

нашим данным, применительно к исследу-
емой категории женщин Забайкалья за пе-
риод 2002-2010 гг. эта тенденция не уста-
навливается.

Индекс, рассчитанный по ответам на 
второй вопрос частного индекса текущего 
положения России: «Как бы вы оценили в 
целом политическую обстановку в России?», 
оказался равным 149,4 (фактические дан-
ные приведены на рис. 3), что говорит о по-
зитивной оценке политического курса Рос-
сии. Нами установлено, что в понимании 
женщин политическая обстановка в России 
более тяготеет к ее внешнеполитическому 
курсу (лишь бы не было войны, массовых 
гражданских потрясений) и менее – к ее 
социальной составляющей. Этим, возмож-
но, определяется достаточно высокое зна-
чение полученного индекса.

Рис. 3. Распределение ответов на во прос: «Как бы вы оценили в целом
политическую обстановку в России?»

Результаты опроса женщин по следу-
ющему вопросу частного индекса текуще-
го положения России: «Как вы считаете, 
в целом дела в России идут в правильном 
направлении?» показали, что проведенные 
реформы в целом ухудшили положение 
дел в экономике, здравоохранении, обра-
зовании, культуре (75,7 % респонденток 
отметили вариант ответа «в неправильном 
направлении»). 

Казалось бы, реформы открыли новые 
возможности для самореализации, профес-
сионального роста, занятия бизнесом, но 
освоить эти возможности смог очень узкий 
круг людей. А для большинства женщин, 
тем более пенсионного возраста, соци-

альный лифт оказался закрытым. В то же 
время женщины понимают, что формиро-
вание рыночных отношений не может не 
приводить к усилению дифференциации 
доходов, однако степень социальной диф-
ференциации российского общества сегод-
ня слишком велика. Экономические пре-
образования должны стать выгодны всем 
социальным субъектам, содержать в себе 
реализацию общих интересов. Женщины 
не видят ничего предосудительного в том, 
что у деятельной части общества растут 
предпринимательские и индивидуальные 
доходы. Проблема состоит в том, что парал-
лельно идут и усиливаются процессы обни-
щания значительной части населения, в том 
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числе и его социально менее защищенной 
части – людей пенсионного возраста. Этим 
объясняется столь низкое значение (48,6) 
рассчитанного индекса.

Следует отметить, что подобная оценка 
российского курса реформ, согласно фун-
даментальному исследованию «Двадцать 
лет реформ глазами россиян» [6], прису-
ща большинству россиян. Подтверждени-
ем этого заключения является социологи-
ческий анализ чувства несправедливости 
самого капиталистического жизнеустройс-
тва в России. Авторы доклада относят это 
чувство к «негативно окрашенным». Но при 
этом подчеркивают, что чувство несправед-
ливости всего происходящего вокруг, сви-
детельствующее о нелегитимности в глазах 
россиян самого миропорядка, сложившего-
ся в России, в апреле 2011 г. «хотя бы иног-
да» испытывало подавляющее большинство 
всех россиян (свыше 90 %), при этом 46 % 
испытывали его часто. Шире всего устой-
чивое чувство несправедливости происхо-
дящего было распространено среди пред-
ставителей возрастных групп старше 50 и 
особенно 60 лет (55 и 66 % соответствен-
но), бедного и малообеспеченного населе-
ния (55 % у тех, чей среднедушевой доход 
не превышает половины медианы, и 51 % 
– у тех, кто имеет доходы не выше медианы 
доходов по массиву в целом, т.е. 9 000 руб.). 

Основной негативный вклад в динами-
ку общественных настроений вносят оцен-
ки перспектив личного положения семьи, 
развития ситуации в стране. Эти оценки 
отражает частный индекс ожиданий (ИО).

Анализ фактических данных, приве-
денных на рис. 4 и отражающих распре-
деление ответов женщин на вопросы ин-
декса ожиданий, позволяет сказать, что у 
большей их части сформировалось чувство 
неопределённости их будущего с вектором 
в сторону ухудшения. Это говорит о том, 
что большое количество женщин чувствует 
серьёзную неуверенность в устойчивости 
своего социального положения и стабиль-
ности материального достатка. Скорее все-
го, эта неуверенность является следствием 
всё ещё продолжающейся перестройки не-

которых секторов общественной жизни в 
России.

Высокая доля женщин, испытываю-
щих такие негативные чувства, как тревога 
за своё будущее и страх перед будущим, го-
ворит о том, что эти люди находятся в ожи-
дании каких-либо неприятностей, нежели 
чем в ожидании перемен к лучшему. Также 
ощущение страха и тревоги у людей говорит 
о всё ещё остающемся недоверии населения 
к власти, которое возникло в результате боль-
шого количества негативных последствий ре-
форм, проведённых в 1990-е гг.

Практически половина женщин (47 
%) не ожидает значительных перемен в 
предстоящем году в своей жизни и руко-
водствуется при этом совершенно простыми 
рассуждениями: ощутимо хуже не должно 
быть, а заметно лучше по опыту прошлых 
лет также быть не должно, т.к. одно-двух-
разовые в году повышения социальных 
трансфертов «съедаются» повышениями 
тарифов ЖКХ, ростом цен на продукты 
питания, лекарства. Это свидетельствует о 
некоторой апатии и безразличии женщин, 
вызванных вялотекущими социальными 
изменениями жизни нашего общества. 
Указанная доля женщин, не ожидающая 
перемен в своей жизни, полностью кор-
респондируется с количеством женщин, 
не предполагающих особых изменений и в 
жизни страны (50,2 %).

Количество женщин, спокойно, без 
волнений относящихся к своему будущему, 
испытывающих оптимизм и смотрящих с 
надеждой в свое будущее и будущее стра-
ны, значительно разнится в зависимости от 
целевой ориентации вопросов. Если вопрос 
касается непосредственно жизни каждой 
женщины, то группа женщин, позитивно 
оценивающих свое будущее, не превышает 
8…12 %. Если же вопрос ориентирован на 
будущее России в его различных аспектах – 
экономике, политике, то здесь оптимистов 
гораздо больше – 35…43 %. Женщины от-
мечают значительный прогресс «нулевых» 
годов относительно 90-х, проецируют его 
на будущее и связывают с ним улучшение 
своего социального положения.
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Распределение ответов на вопрос: 
«Как вы думаете, что ожидает Рос-
сию в ближайшие месяцы в полити-
ческой жизни?»

Распределение ответов на вопрос: 
«Как вы думаете, что ожидает Рос-
сию в ближайшие месяцы в области 
экономики?»

Распределение ответов на вопрос: 
«Если говорить в целом о стране, 
как вы считаете, через год жизнь в 
России будет лучше или хуже, чем 
сейчас?

Распределение ответов на вопрос: 
«Как вы считаете, сможет ли ны-
нешнее правительство России в те-
чение ближайшего года улучшить 
положение в стране?»

 Рис. 4. Фактические данные для расчета частного индекса ожиданий (ИО)

Распределение ответов на вопрос: 
«Как вы считаете, через год вы 
(ваша семья) будете жить лучше или 
хуже, чем сейчас?» 

так же,
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Такое соотношение чувств и ожиданий 
от будущего показывает, что в целом одино-
кие женщины более склонны к негативной 
оценке своего социального положения и в 
значительной мере не возлагают особых на-
дежд на ближайшую перспективу. По мне-
нию практически всех женщин, ожидания 
вошли в негативную зону, что и определяет 
достаточно низкое значение рассматривае-
мой составляющей интегрального индекса 
социального настроения – 71,3. 

Очевидно, что для перемены настро-
ения женщин требуются более серьезные 
действия властей всех уровней по решению 
социальных и экономических проблем. 
Также необходимо, чтобы результат пред-
принимаемых действий носил заметный ха-
рактер и был ощутим для основной массы 
населения. 

Рассмотрим последнюю составляющую 
индекса социальных настроений – отноше-
ние к власти. Обычно отношение народа к 
институтам власти, политическим лидерам 
определяется в результате изучения реак-
ций общественного мнения на конкретные 
события, явления и процессы повседневной 
действительности. И в целом это оправда-
но, поскольку именно анализ условий теку-
щей жизнедеятельности людей позволяет 
понять качественные особенности различ-
ных состояний массового сознания.

Вместе с тем, важнейшим индикато-
ром определения степени общественной 
удовлетворенности жизнью, того, как и в 
каком направлении идет развитие страны, 
а следовательно, интегративным индикато-
ром отношения общества к власти является 
оценка широкими слоями населения исто-
рически значимого прожитого периода, тех 
сопутствующих ему достижений и потерь, 
которые существенным образом сказались 
на уровне и образе жизни народа. Оцен-
ка этого аспекта деятельности институтов 
власти женщинами в определенной мере 
отразилась в индексе личного положения 
(первой составляющей ИСН), он оказался 
равным 61,8. 

Два вопроса, ответы на которые дают 
фактические основания для расчета час-
тного индекса оценок деятельности госу-

дарственной власти, дали следующее рас-
пределение ответов:

1) одобряете ли вы деятельность ны-
нешнего президента России? (одобряю – 
39,6 %, не одобряю – 60,4 %) – индекс 
79,2;

2) одобряете ли вы деятельность ны-
нешнего правительства в России (одобряю 
– 31,2 %, не одобряю – 68,8 %) – индекс 
62,4.

Общий индекс оценок деятельности го-
сударственной власти – 70,8.

В определенной мере полученное зна-
чение индекса, по мнению женщин, сфор-
мировано на явно выраженной социальной 
политике властей, основанной на «подкупе» 
населения. Имеющиеся гигантские финан-
совые ресурсы страны позволяют прави-
тельству проводить популярные меры по 
повышению пенсий и заработной платы в 
бюджетной сфере, по реализации нацио-
нальных проектов с ярко выраженной со-
циальной составляющей (доступное жилье, 
здравоохранение, образование, сельское 
хозяйство), дотирование жилищно-ком-
мунальных платежей и т.п. Все это должно 
привести к росту уровня жизни и порож-
дает иллюзию, что такая благоприятная 
ситуация является нормой и может продол-
жаться сколь угодно долго. Таким образом, 
наличие в стране нефтедолларов сопрягает-
ся с действиями правительства по «подкар-
мливанию» населения.

Другой аспект проблемы отношения 
к власти основывается на известной и по-
нимаемой политике экстерналий, когда со-
циальные «вливания» совпадают с такими 
политическими событиями, как, например, 
выборы в Государственную думу или нового 
президента страны. Данные события всегда 
действует в сторону завышения ожиданий 
населения от власти. Новые обещания и 
новые надежды приводят к усилению опти-
мистических настроений. Особенно силь-
ными такие настроения становятся, когда 
среди претендентов на пост президента есть 
фигуры с имиджем проводников социа-
льно-ориентированной политики. От таких 
людей, как правило, ждут новых «подачек» 
в виде денежных вливаний в социальную 
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сферу. Некоторые их таких ожиданий не-
безосновательны, однако в период прези-
дентской гонки практически все ожида-
ния тяготеют к излишнему оптимизму. Это 
очень хорошо понимают женщины.

Показатель интегрального индекса со-
циального настроения женщин оказался 
равным 72,5. Подобные значения индекса 
социального настроения отвечают социаль-
но проблемным группам населения. Для 
сравнения приведем значение ИСН, репре-
зентативное для всего населения страны, в 
январе 2010 г. оно равнялось 87, апреле – 
112, августе – 113 [7].

Таким образом, эмпирическое иссле-
дование социального настроения одиноких 
женщин посттрудового периода жизни по-
казало, что социальное настроение женщин 
достаточно адекватно отражает их жиз-
ненные ориентации в современных социо-
культурных условиях. В ходе исследования 
подтверждена частная гипотеза о том, что 
детерминантами социального самочувствия 

в переходном обществе выступают соци-
альная и экономическая практика, уровень 
доходов женщин, степень востребованнос-
ти их жизненного потенциала, реальные 
политические и культурные процессы в об-
ществе. 

Подавление базовых потребностей 
большинства женщин и особенно женщин 
посттрудового периода, нарастание их аб-
солютной и относительной бедности сфор-
мировали такие компоненты социального 
настроения, как психологический диском-
форт, разочарование, неуверенность в за-
втрашнем дне, ощущение беспомощнос-
ти перед нарастающим валом трудностей. 
Придерживаясь общепринятой типологии 
социального настроения (оптимистичес-
кое, пессимистическое, упадническое), 
можно сделать вывод, что в целом соци-
альное настроение одиноких женщин пос-
ттрудового периода следует определять как 
упадническое.
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Работа диссертационных 
советов

Работу по рассмотрению и проведению защит 
диссертационных работ соискателей ученых 

степеней проводили три диссертационных совета 
Читинского государственного университета.

Диссертационный совет Д 212.299.01 по спе-
циальностям: 25.00.11 – геология, поиски и раз-
ведка твердых полезных ископаемых, минераге-
ния (геолого-минералогические науки); 25.00.13 
– обогащение полезных ископаемых (технические 
науки); 25.00.22 – геотехнология (подземная, от-
крытая и строительная) (технические науки).

Диссертационный совет Д 212.299.03 по спе-
циальностям: 22.00.08 – социология управления 
(социологические науки); 23.00.02 – политические 
институты, процессы и технологии (политические 
науки).

Диссертационный совет Д 212.299.04 по спе-
циальностям: 09.00.13 – философская антрополо-
гия, философия культуры (философские науки); 
09.00.14 – философия религии и религиоведение 
(философские науки).

За рассматриваемый период в диссертацион-
ных советах было успешно защищено 12 диссерта-
ций – 2 докторских и 10 кандидатских.

Докторские диссертации
1. Диссертация Шумиловой Лидии Влади-

мировны «Комбинированные методы кюветного и 
кучного выщелачивания упорного золотосодержа-
щего сырья на основе направленных фотоэлектро-
химических воздействий» на соискание ученой сте-
пени доктора технических наук (25.00.13).

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Читинский 
государственный университет». Научный консуль-
тант – доктор технических наук, профессор Ю.Н. 
Резник.

Цель диссертационной работы – научное обос-
нование и разработка комбинированных методов 
переработки упорного золотосодержащего сырья 
на основе направленных фотоэлектрохимических 
воздействий с применением сильных окислителей в 
сочетании с процессами кюветного и кучного выще-
лачивания.

Получены уравнения зависимости степени 
окисления сульфидных минералов и сульфидной 
серы от значений параметров физико-химических 
воздействий, выведена эмпирическая формула за-
висимости извлечения золота от геолого-минера-
логических и технологических параметров. Экспе-
риментально установлен эффект интенсификации 
процесса извлечения металла из упорных минера-
лов за счет применения двухстадийного окисления 
с дифференцированными способами подготовки 
отдельных типов руд к выщелачиванию с учетом 

особенностей вещественного состава и форм нахож-
дения золота. 

Практическая значимость и приоритет тех-
нологических решений подтверждены шестью па-
тентами Российской Федерации. Результаты иссле-
дований внедрены на объектах золотодобычи ООО 
«Руссдрагмет» (ООО НПО «Экопромтехнология») 
и ООО «Артель старателей «Бальджа»; рекомендо-
ваны к использованию при разработке технологи-
ческих регламентов ООО «ЗабНИИ-технология» на 
переработку золотосодержащих руд Кондуякского 
месторождения и Петровской техногенной россыпи, 
а также ОАО «Ново-Широкинский рудник» и ООО 
«Тасеевское» на переработку техногенных отходов 
(лежалых хвостов) обогащения руд Балейского и 
Тасеевского месторождений.

2. Диссертация Бернюкевич Татьяны Вла-
димировны «Буддийские идеи в культуре России 
конца XIX – первой половины XX века» на соис-
кание ученой степени доктора философских наук 
(09.00.13, 09.00.14).

Диссертация выполнена в ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет». На-
учный консультант – доктор философских наук, 
профессор Колесников Анатолий Сергеевич.

Цель работы: философско-культурологичес-
кий и религиоведческий анализ роли буддизма в куль-
туре России конца XIX – первой половины XX в.

Автором определены теоретико-методологи-
ческие основания анализа роли буддийских идей в 
российской культуре конца XIX – первой половины 
XX века. Выявлены особенности рецепции буддийс-
ких идей в работах русских религиозных философов 
(В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, В.А. Кожевнико-
ва, С.Л. Франка, Н.О. Лосского, Н.А. Бердяева), 
представителей евразийства (Н.С. Трубецкого, Э. 
Хара-Давана). Проанализирована роль буддийской 
философии в творчестве русских неокантианцев, 
позитивистов и космистов (И.И. Лапшина, В.В. 
Лесевича, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского) 
в рамках их философских концепций. Определено 
место буддизма в развитии теософии, учения Агни-
Йоги и необуддизма (в работах Е.П. Блаватской, 
Н.К. Рериха, Е.И. Рерих, Б.Д. Дандарона), кон-
цепций универсальности буддийского учения, но-
вых источников знания. 

Результаты исследования будут иметь практи-
ческое значение для современной социокультурной 
практики, включающей в себя и решения проблем 
межкультурного взаимодействия. Материалы иссле-
дования могут использоваться в преподавании фи-
лософских, религиоведческих и культурологических 
дисциплин и написании соответствующих учебно-
методических пособий.
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Кандидатские диссертации
3. Диссертация Гаврилова Александра 

Александровича «Обоснование эффективной тех-
нологии подземного выщелачивания урановых руд 
из маломощных крутопадающих жил (на примере 
Стрельцовской группы месторождений)» на соис-
кание ученой степени кандидата технических наук 
(25.00.22).

Диссертация выполнена в ГОУ ВПО «Читинс-
кий государственный университет». Научный руко-
водитель – доктор технических наук, профессор В. 
М. Лизункин.

Диссертантом обоснована эффективная тех-
нология ПВ урана из маломощных крутопадающих 
жил при различной изменчивости элементов залега-
ния рудных тел. Получена зависимость извлечения 
урана способом ПВ от содержания металла, типа 
вмещающих пород, средневзвешенного размера 
куска замагазинированной руды и технологических 
параметров физико-химического процесса. Уста-
новлены закономерности извлечения урана и изме-
нения концентрации серной кислоты в зависимости 
от глубины выщелачиваемого слоя и типа руды. Раз-
работана методика технико-экономической оценки 
технологии ПВ урана, определена область примене-
ния данной технологии в зависимости от цены ре-
ализации полученной продукции и содержания ме-
талла в руде, коэффициента сложности и мощности 
рудного тела.

Результаты исследований приняты ОАО «При-
аргунское производственное горно-химическое 
объединение» для технико-экономической оценки 
возможности применения ПВ урановых руд из ма-
ломощных крутопадающих жил месторождений 
Стрельцовской группы и используются в учебном 
процессе Читинского государственного универси-
тета при подготовке горных инженеров по специ-
альности 130404 «Подземная разработка место-
рождений полезных ископаемых» специализации 
«Геотехнологические способы разработки место-
рождений».

4. Диссертация Матхеева Лазаря Алексе-
евича «Эволюция политических партий в регионах 
России в постсоветский период (на материалах Рес-
публики Бурятия)» на соискание ученой степени 
кандидата политических наук (23.00.02).

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Бурятский го-
сударственный университет». Научный руководи-
тель – доктор социологических наук, профессор Ц. 
Ц. Чойропов.

Автором дана оценка процессу эволюции сов-
ременных политических партий в субъектах России 
с учётом региональной специфики институциональ-
ных условий их функционирования; охарактери-
зованы особенности институционального дизайна 
Республики Бурятия и его влияние на развитие и 
функционирование политических партий в регионе; 
выделены качественные и количественные аспек-
ты эволюции политических партий в Республике 

Бурятия на современном этапе в контексте инсти-
туциональных реформ; определены закономернос-
ти и особенности эволюции политических партий 
в Республике Бурятия в периоды 1991-1999 гг. и 
2000-2008 гг.; обозначены состояние политических 
партий в Республике Бурятия (после 2007 г.) и пер-
спективы их развития с учётом существующих тен-
денций партийного строительства.

Материалы исследования могут быть примене-
ны для чтения лекций и проведения практических 
занятий по курсам политологии, политической реги-
оналистики.

5. Диссертация Пельменевой Светланы 
Павловны «Управление культурой матримониаль-
ного поведения студенческой молодежи: гендерный 
аспект» на соискание ученой степени кандидата со-
циологических наук (22.00.08).

Диссертация выполнена в ГОУ ВПО «Читин-
ский государственный университет». Научный ру-
ководитель – доктор социологических наук, доцент 
Н.П. Романова.

Диссертантом определено, что основные аген-
ты социализации – государство, институты образо-
вания, семьи, СМИ являются ведущими субъектами 
управления культурой матримониального поведе-
ния; выявлено, что их управленческое воздействие 
реализуется через создание и поддержку националь-
ной идеологии; разработку гражданского и семейно-
го законодательства; выработку и реализацию мер 
социальной и культурной политики, воспитание и 
образование, предоставление информации и конт-
роль над информационными потоками. На основе 
исследования культуры матримониального поведе-
ния студенческой молодежи Забайкальского края 
предложена авторская типология преобладающих 
среди этой социальной группы моделей матримони-
ального поведения: промискуитетная, доминирова-
ния, равных прав. Разработана типология стилей 
матримониального поведения в соответствии с мо-
делями матримониального поведения и полом инди-
вида.

Результаты диссертационного исследования 
могут быть использованы для корректировки соци-
альной молодежной политики, разработки техно-
логий для решения проблем молодежи Забайкаль-
ского края, основанных на принципе социального 
партнерства, а также при подготовке лекций по на-
правлениям: «Социология семьи», «Социология мо-
лодежи», «Социология культуры», «Социальное уп-
равление», «Гендерная социология».

6. Диссертация Гавриловой Елены Алексан-
дровны «Трансформация системы традиционных 
ценностей семейских Забайкальского края в усло-
виях современности» на соискание ученой степени 
кандидата философских наук (09.00.13).

Диссертация выполнена в ГОУ ВПО «Читинс-
кий государственный университет». Научный руко-
водитель – доктор философских наук, профессор 
М.Н. Фомина.
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В диссертационной работе реализована одна 
из первых попыток исследования трансформации 
системы традиционных ценностей семейских За-
байкальского края в условиях современности. Раз-
работан методологический подход к анализу старо-
обрядцев и семейских Забайкалья, в результате чего 
предложены определения данных феноменов для 
корректного употребления в современности; пред-
ставлен анализ систем конфессиональных ценнос-
тей старообрядчества и традиционных ценностей 
семейских Забайкалья, посредством которого экс-
плицированы различия их структуры и факторов 
существования.

Полученные результаты и рекомендации могут 
быть использованы в региональной концепции на-
циональной политики в Забайкальском крае и Сиби-
ри в целом. Материалы и выводы исследования мо-
гут быть использованы при разработке спецкурсов 
по истории и культуре Забайкалья, в преподавании 
ряда тем философской антропологии, социальной 
философии, религиоведения, этнологии, культуро-
логии и других гуманитарных дисциплин.

7. Диссертация Мишиной Татьяны Валерь-
евны «Когнитивизм как комплексный подход к ис-
следованию культуры» на соискание ученой степени 
кандидата философских наук (09.00.13).

Диссертация выполнена в ГОУ ВПО «Читинс-
кий государственный университет». Научный руко-
водитель – доктор философских наук, профессор 
М.Н. Фомина.

Автором посредством анализа социогумани-
тарных подходов и методов исследования культуры 
выявлена необходимость универсализации мето-
дологии; при сопоставлении различных трактовок 
понятия «культура» определена возможность ее 
рассмотрения с позиций носителя, через категорию 
«понимания»; раскрыта специфика основных поня-
тийных составляющих когнитивного подхода при 
исследовании культуры; выявлено значение мен-
талитета при формировании культурной картины 
мира, определено отношение между концептуаль-
ной и языковой картинами; раскрыта роль концеп-
та как базового элемента культуры, включающего в 
себя как индивидуальное, так и культурно обуслов-
ленное знание. 

Теоретическая значимость работы заключает-
ся в приращении когнитивного знания в философии 
и антропологии культуры, что позволит расширить 
область их исследования. Полученные теоретичес-
кие положения, выводы и обобщения создают пред-
посылки для их использования в учебных курсах по 
философии культуры, философской антропологии, 
этнологии, лингвокультурологии, лингвистической 
антропологии, социальной антропологии, психоло-
гической антропологии и этнопсихологии. 

8. Диссертация Котельниковой Татьяны 
Владимировны «Социокультурные ценности тер-
риториальных общин в функционировании совре-
менного китайского общества» на соискание ученой 

степени кандидата философских наук (09.00.13).
Диссертация выполнена в ГОУ ВПО «Читинс-

кий государственный университет». Научный руко-
водитель – доктор философских наук, профессор 
Н.А. Абрамова.

В диссертационной работе осуществлен анализ 
роли социокультурных ценностей территориаль-
ных общин как фактора консолидации китайского 
общества. Определена методология исследования 
территориальных общин. Охарактеризованы эко-
номические, социальные, политические факторы 
формирования территориальных общин, опреде-
лены культурно детерминированные направления 
деятельности современных общин, предложена 
стратификация ценностей на государственном, ре-
гиональном и локальном уровнях. Выявлены инно-
вационные ценностные компоненты в формирова-
нии территориальных общин, введены в научный 
оборот переведенные автором на русский язык ау-
тентичные китайские источники.

Результаты исследования способствуют углуб-
лению знаний об организации и механизмах функ-
ционирования современного китайского общества, 
вносят вклад в развитие методологии анализа его 
социокультурных ценностей. Материалы иссле-
дования могут найти применение при подготовке 
учебных пособий, разработке спецкурсов, в препо-
давании ряда тем в дисциплинах: философия, фило-
софская антропология, регионоведение, этнология, 
культура, культурология.

9. Диссертация Дашицыреновой Эржэн 
Петровны «Религиозно-философские взгляды 
Сайтё» на соискание ученой степени кандидата фи-
лософских наук (09.00.14).

Работа выполнена в Институте монголоведе-
ния, буддологии и тибетологии СО РАН. Научный 
руководитель – доктор философских наук, профес-
сор С.Ю. Лепехов.

Установлено, что социально-политическая 
обстановка в Японии и религиозно-философская 
направленность нарских школ создала благоприят-
ную почву для деятельности Сайтё и способствовала 
проникновению и развитию новых школ (эзотери-
ческая школа Сингон и махаянская школа Тэндай). 
Выявлены инновации в интерпретации Сайтё ре-
лигиозно-философского учения китайской школы 
Тяньтай, послужившего основой для японской шко-
лы Тэндай, выявлены особенности инклюзитивизма 
школы Тэндай. Установлено, что в сотериологии шко-
лы Тэндай нашли яркое выражение социально-фило-
софские аспекты учения Сайтё.

Теоретические положения работы могут быть 
использованы для дальнейшего исследования исто-
рии и философии средневекового буддизма Японии, 
применены в разработке спецкурсов, в преподава-
нии истории и философии японского буддизма, ре-
лигиоведения.

10. Диссертация Коротецкой Ларисы Ми-
хайловны «Буддизм Ваджраяны: философские ос-
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новы, религиозные практики и распространение в 
России и Европе с конца 80-х гг. ХХ в. (на примере 
«Алмазного пути» школы Карма Кагью)» на соиска-
ние ученой степени кандидата философских наук 
(09.00.14).

Работа выполнена в Институте монголоведе-
ния, буддологии и тибетологии СО РАН. Научный 
руководитель – доктор философских наук, профес-
сор С.Ю. Лепехов.

На основе религиоведческого анализа опре-
делены доктринальные особенности Ваджраяны, 
распространяемые современными буддийскими ла-
мами-наставниками на Западе, и специфика линии 
Карма Кагью. Выявлен комплекс социокультурных 
оснований распространения буддизма Ваджраяны в 
форме «Алмазного пути» школы Карма Кагью в Рос-
сии и в Европе с 80-х гг. ХХ в. Дан религиоведчес-
кий анализ процесса институционализации общин 
«Алмазного пути», основных форм и принципов их 
деятельности. 

Основные результаты работы могут стать ос-
новой для последующих исследований аксиологи-
ческих аспектов обращения к буддизму, личностно-
го смысла и субъективных результатов выполнения 
буддийских религиозных практик. Могут быть ис-
пользованы при формировании религиозной и куль-
турной политики, прогнозировании межэтнических 
и межконфессиональных взаимодействий, в де-
ятельности по развитию культурной и религиозной 
толерантности, при подготовке курсов по религио-
ведению, истории и философии буддизма, культуро-
логии.

11. Диссертация Жамбаевой Ульяны Баи-
ровны «Сотериологические и философские аспекты 
учения о бодхичитте в тибетском буддизме» на соис-
кание ученой степени кандидата философских наук 
(09.00.14).

Работа выполнена в Институте монголоведе-
ния, буддологии и тибетологии СО РАН. Научный 
руководитель – доктор философских наук, профес-
сор Л.Е. Янгутов.

Соискателем выявлено сотериологическое и 
философское содержание учения о бодхичитте; ус-
тановлено, что понятие бодхичитта тесно привязано 
к категориям Абхидхармы – читте и виджняне, а 
также к категориям Праджняпарамиты – праджне 
и шунье; показано единство Абхидхармических и 
Праджняпарамитских принципов в понимании бод-
хичитты. Исследована концепция относительной и 
абсолютной бодхичитты; выявлены ее теоретичес-
кие истоки. Проанализировано этическое содержа-
ние учения о бодхичитте. Определено, что философ-
ское содержание учения о бодхичитте выражено в 
представлениях о пустоте и праджне и характеризу-
ет абсолютную бодхичитту. Переведен, проанализи-
рован и введен в научный оборот текст Гьялсэ Тогме 
Сангпо под названием «Комментарии к словам из 
устной передачи по практике преображения мыш-

ления, состоящей из семи пунктов».
Результаты диссертационного исследования 

могут быть использованы для исследования фило-
софии тибетского буддизма, при составлении обоб-
щающих трудов по истории и философии буддизма, 
в разработке курсов лекций по специальностям «Ре-
лигиоведение», «Всеобщая история», «Культуроло-
гия». Выполненные переводы вносят вклад в разра-
ботку методологии и методики перевода тибетских 
текстов. 

12. Диссертация Кондаковой Натальи Сер-
геевны «Протестантизм на конфессиональном поле 
Забайкальского края» на соискание ученой степени 
кандидата философских наук (09.00.14).

Диссертация выполнена в ГОУ ВПО «Читин-
ский государственный университет». Научный ру-
ководитель – кандидат философских наук, доцент 
А.В. Жуков.

Научная новизна диссертационной работы 
заключается в комплексном исследовании протес-
тантизма на конфессиональном пространстве За-
байкальского края, в результате которого установ-
лено, что содержание протестантизма раскрывается 
через анализ исторических причин его возникнове-
ния (недовольство католической церковью, личное 
прочтение Библии), особенностей исторической 
трансформации этого религиозного направления 
(дробление и возникновение новых протестантских 
течений) и особенностей его конфессионального 
восприятия. Диссертантом выявлены антропологи-
ческие идеи в протестантской теологии (спасение 
личной верой, идея призвания, ценность труда), оп-
ределена их ведущая роль в генезисе и современном 
состоянии протестантизма; определены причины 
и социокультурные факторы развития протестан-
тизма на территории России, наличие самобытных 
направлений, сходных с протестантскими. Показа-
на социальная значимость протестантских объеди-
нений на конфессиональном поле Забайкальского 
края; выявлены особенности восприятия и оценки 
протестантских организаций в общественном созна-
нии населения Забайкальского края через анализ 
данных анкетирования. 

Теоретическая значимость работы заключает-
ся в осмыслении истории и современного состояния 
протестантизма, особенностей его региональных 
форм (на примере Забайкальского края), в анали-
зе и интерпретации новых эмпирических данных 
по изучаемой проблеме. Основные выводы могут 
служить для дальнейших научных исследований, 
подготовки рекомендаций по взаимодействию госу-
дарства и протестантов с точки зрения сохранения 
межконфессионального мира, для разработки учеб-
ных курсов по специальностям «Религиоведение», 
«Социальная антропология», «История», «Культуро-
логия», а также по дисциплинам «История религии», 
«Основы религиоведения», «Религии Забайкалья».

Н.П. Котова, гл. ученый секретарь
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