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ЗОЛОТО  — ГАРАНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА* 

 
олото, золото, золото …! Холодное, коварное и всегда ма-
нящее. На протяжении тысячелетий существования че-
ловечества этот металл господствует на планете Земля. 

Он был, есть и, наверное, еще долго будет главной валютой чело-
веческих сообществ. 

Начиная с 1970-х гг. очень активно проводилась идея о снижении 
значения золота в роли мировых денег. Было принято много мер, 
направленных на это. И, тем не менее, полноценной замены золоту в 
качестве реального денежного актива человечество найти не смогло, 
поскольку все современные финансовые инструменты платежа очень 
зависимы от уровня доверия к экономической и политической ситуа-
ции в конкретной стране. В итоге валюты отдельных стран будут при-
ходить на роль ведущих (резервных) и уходить с этой роли, следуя ми-
ровой конъюнктуре.  

Лучшей валютой является самая стабильная. Исторически глав-
ными международными валютами были те, стоимость которых была 
надежно обеспечена золотом. Следовательно, если говорить о создании 
стратегических валютных запасов какого-либо государства на дли-
тельный период времени, то, по сути, замены золоту пока нет.  

З
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В нынешних условиях, когда США и ЕС, как эмитенты ключевых 
валют, находятся под угрозой потенциально перманентного финансо-
вого краха, все большее значение приобретает вопрос сохранности зо-
лотовалютных резервов, при условии достижения относительно высо-
кой ликвидности. С учетом проблемы будущей оценки нематериаль-
ных активов, которые являются наиболее важным элементом экономи-
ки, основанной на принципах глобализации, золото остается наиболее 
«телесным» денежным инструментом формирования резервов. В те-
кущих условиях значительной зависимости России от валютных резер-
вов, их увеличение приобретает первостепенное значение. Возможно-
сти стран, включая Россию, имеющих золотоносные месторождения, 
выглядят уникальными.  

В чем универсальность золота как валюты и продукта производ-
ства? В функционировании товарных денег постоянно возникало про-
тиворечие, заключавшееся в том, что товары, выступавшие в роли эк-
вивалентов, можно было использовать по своему прямому назначению. 
С этой точки зрения золото, несмотря на широкое использование его в 
ювелирной промышленности, является наиболее денежным товаром, 
поскольку практически все золото, добытое за время существования 
человечества (по разным оценкам 140-170 тыс. т) в том или ином виде 
продолжает присутствовать на земле, в отличие от других товаров, ко-
торые исчезают в процессе потребления. Золото не теряет своих физи-
ческих свойств и может быть легко преобразовано в вид, наиболее 
близкий к использованию в монетарных целях.  

Таким образом, золотодобывающие предприятия какого-либо 
государства фактически напрямую производят металл-товар и металл-
валюту (деньги). При этом, как товар, золото наиболее ближе к день-
гам, а как  деньги, отличается от любых бумажно-кредитных ценно-
стей своей одинаковой всеобщей телесностью (материальностью).  

При наличии месторождений золота страна становится произво-
дителем валюты, которая признается другими государствами и любы-
ми хозяйствующими субъектами не зависимо от их места и роли в ми-
ровом сообществе. Не случайно золото справедливо называют «валю-
той без границ».  

Примечательно, что в данном случае уровень общего технологи-
ческого развития экономики имеет отношение только к рентабельно-
сти золотодобычи. Да, затраты на производство должны быть ниже 
рыночной стоимости золота. Начиная с пика цены в 850 дол. за трой-
скую унцию в 1980 г., последовавшее 20-летнее падение цены этого 
драгметалла заставило золотодобывающие компании сократить расхо-
ды на разведку и разработку новых месторождений. Снижение произ-
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водства золота в ЮАР, Австралии, Канаде и США позволило спросу 
расти быстрее, чем добыче. Нынешнее повышение цены делает рента-
бельным освоение  месторождений с более затратным производством. 
Для российской золотодобывающей промышленности благоприятная 
ценовая конъюнктура особенно важна потому, что значительная часть 
ее природных золотых запасов сосредоточена в месторождениях труд-
нообогатимых руд, размещенных в отдаленных районах, освоение ко-
торых требует значительных инвестиций. 

Повышение спроса и, соответственно, цены на золото повышают 
доходность инвестиций в золотодобычу, привлекают соответствующих 
инвесторов. Так, годовая доходность для долгосрочных (10 лет) вло-
жений в золото (2000-2010 гг.) составила в среднем 17,7%, для средне-
срочных (5 лет) вложений (2005-2010 гг.)  — 25,6%, для краткосроч-
ных (1 год) вложений доходность в 2007 г. составила 41,9%. За 9 меся-
цев 2011 г. цена золота выросла почти на 30%, впервые в истории пре-
одолев отметку 1,9 тыс. дол. за тройскую унцию. В итоге, долгосроч-
ные (стратегические) инвестиции в золото явились более привлека-
тельными инструментами, чем накопления в долларах США и евро.  

Повышенный спрос на золото и другие драгоценные металлы 
поддерживает их привлекательность,  стимулирует рост цен. Динамика 
учетных цен на драгоценные металлы, установленных Банком России, 
приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Учетные цены на драгоценные металлы за период  

2004-2011 гг., руб./гр. 
 
Основными причинами роста спроса на драгметаллы являются: 

– мировой финансовый кризис, неуверенность в стабильности 
мировой экономики в целом; 
– взрывоопасная политическая ситуация в Северной Африке, 
экологические катастрофы а Японии и других странах; 

  –  долговой кризис в периферийных странах Европы; 



Модернизация России
 

 8

– неуверенность в долларе США и евро.  
         Инфляционные риски усиливают роль золота как гаранта сохра-
нения и накопления национального капитала.  

Для анализа влияния добычи (производства) золота в России на 
размер государственных резервов целесообразно рассмотреть истори-
ческие этапы (табл.1). 

Таблица 1 
Официальная добыча золота в России и размер государственных 

золотых резервов 

Годы 
Добыча золота 

(производство* золо-
та), т 

Размер государственно-
го золотого запаса, т 

1914 61,7  1307,0 
1917 28,0 н.д. 
1920 2,5 317,0 
1953 117,7** 2049,8 
1989 236,0 (304,0) 304,0 
1991 130,8 (168,1) 240,0 
1998 114,6 458,5**** 
2003 158,1 (176,9)*** 389,0 
2005 152,1 (168,1)*** 410,0 
2010 199,0 668,7 
2011 н.д. 879,68 

* - производство включает добычу рудного и россыпного золота, попутное и 
вторичное золото; 

** - с учетом республик СССР; 
*** - по данным Союза золотопромышленников России; 
**** - по данным ЦБ РФ (http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/) на конец периода с 

учетом золота, размещенного в обезличенные металлические счета (количество 
физического золота меньше); 

н.д. - нет данных. 
 
Из истории нашей страны мы знаем, что в Российской империи 

традиционно уделялось много внимания добыче золота и его накопле-
нию, несмотря на то, что этот промысел в России по сравнению с дру-
гими золотодобывающими странами находился в более тяжелом поло-
жении в силу естественных и экономических условий золотоносных 
районов.  

Помимо климатических и других природных причин золотодобы-
чу сдерживали несовершенство законодательства, высокие и неравно-
мерные платежи государству золотопромышленниками (горная подать 
с добываемого золота и подесятинная плата за приисковую землю). В 
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ситуации фиксированной монетной цены (1 руб.  — 0,774234 г золота) 
не всегда было возможно покрывать издержки производства золота, 
что приводило к разработке лишь наиболее богатых месторождений. 
Так, в 1900 г. производство золота в России составляло 34,7 т, что бы-
ло значительно меньше, чем в США (118,2 т) и Австралии (113,2 т). 

Введение в 1902 г. закона, разрешающего частным лицам свобод-
но осуществлять операции по купле-продаже, а также переработке дра-
гоценных металлов и установившего налог на используемую землю и 
налог на прибыль, дало новый импульс  развития российской золото-
добычи. Пик добычи был зафиксирован в 1914 г. В то время Россия 
имела золотой запас в размере 1307 т  (2-е место после США). 

Войны и революции привели к резкому спаду добычи золота и 
сокращению золотого запаса  до 317 т (300 т вывезли в Германию по 
условиям Брестского мира, сотни тонн ушли с белой армией через 
Дальний Восток). Положение улучшилось к концу 1920-х гг. после от-
крытия огромных запасов золота в бассейнах рек Алдан и Колыма. 

С началом индустриализации  и восстановлением промышленной 
мощи страны стало уделяться громадное внимание добыче золота, ибо 
это был один из главных источников модернизации промышленности. 
Советский Союз мог рассчитывать только на собственные золотова-
лютные ресурсы, особенно при  закупках оборудования за рубежом.  

Максимальные государственные запасы золота в СССР были в 
1953 г.  — 2049 т. В застойные годы, когда начался спад цен на нефть, 
золотой запас стал расходоваться  на импорт продовольствия и товаров 
народного потребления. Об этом свидетельствует резкое увеличение 
поставок золота за рубеж в 1973, 1976, 1978, 1981 гг. Повышение цен 
на золото в начале 1970-х гг. помогло СССР финансировать закупки 
зерна. В период с 1985 г. по 1990 г. запасы варьировались от 600 до 
850 т., а к январю 1991 г. составили 484,6 т. Произошедшая затем сме-
на власти отрицательно повлияла на государственные запасы и к ок-
тябрю 1991 г. в резервах осталось всего 240 т золота. 

В период 1985-1991 гг. среднегодовая цена 1 г слиткового золота 
на Лондонской бирже металлов колебалась от минимальной 10,2  
до 14,4 дол., а в 1991 г. составила 11,7 дол. В этот период страны с раз-
витой экономикой скупали дешевое золото и накапливали свои госу-
дарственные резервы, в результате Россия потеряла свои позиции и в 
2005 г. заняла 12-е место по запасам золота в государственных резер-
вах. 

Новые власти почти не уделяли внимания накоплению валюты в 
золоте. Наоборот, подчеркивалось, что установка на накопление резер-
вов в золоте  — это архаизм. Золото «вымывалось» из страны, а золо-
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тодобывающая промышленность была практически уничтожена, как и 
предприятия, производящие оборудование для золотодобывающих 
предприятий. 

Ситуация несколько улучшилась в 2000-х гг., однако это не кос-
нулось технологических вопросов добычи золота. Разрушив свое соб-
ственное машиностроение, нам сегодня приходится закупать золото-
добывающее оборудование за рубежом. Простой пример: в Иркутске 
был единственный в стране завод тяжелого машиностроения по произ-
водству драг (за годы его работы  выпущено 184 драги), сейчас он 
практически разрушен, а на его месте идет бойкая торговля ширпотре-
бом (из Китая и Турции). Теперь драги можно купить только в Канаде 
и Китае. 

Перед Россией остро стоит вопрос модернизации и коренного 
обновления промышленности, восстановления наукоемких отраслей. 
Ранее мы отмечали, что начинать модернизацию в России следует с 
традиционных сырьевых отраслей. В этой статье хочется подчеркнуть 
особую роль   золотодобывающей отрасли в модернизации отече-
ственной промышленности.  

В настоящее время до 70% доходов бюджета страны зарабатыва-
ется от продажи первичного сырья (преимущественно нефти и газа). 
Это приводит к огромной зависимости России от нефтегазового экс-
порта, а неустойчивость бумажных нефте(евро)долларов не обеспечи-
вает экономической стабильности и безопасности государства. Вместе 
с тем в развитых странах для накопления капитала стали отдавать 
предпочтение драгоценным металлам.  

Учитывая все это, мы предлагаем снова развернуться лицом к зо-
лоту, резко увеличив его добычу и накопление. Благо, Россия богом 
милована и обеспечена многими природными ресурсами, в том числе 
золотом. Необходимо восстановить на новой технологической основе 
весь золотодобывающий комплекс. Разрешить добычу золота любому 
частному бизнесу, восстановив так называемое «вольноприноситель-
ство», запрещенное в СССР в 1954 г. 

Сейчас резервы России состоят из внешних долговых обяза-
тельств, номинированных в нескольких валютах, в основном в долла-
рах и в евро. С 1 июня 2010 г. Банк России, по рекомендации МВФ, 
начал включать в резервы золотые монеты. В последние несколько лет 
ЦБ увеличивает объем золота в своих резервах  — по планам ежегодно 
должно закупаться около 100 т драгметалла. 

На рис. 2 представлены крупнейшие запасы золота в тоннах по 
данным Всемирного золотого совета. 
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Рис. 2. Золотой запас в государственных резервах  
некоторых стран 

 
Доля стоимостной оценки золота в резервном запасе ЦБ России в 

последнее время повысилась до 7,7% от общего объема международ-
ных резервов. В какой-то мере этот прирост обусловлен подъемом цен 
на золото за этот период. По данным МВФ, золотые запасы Банка Рос-
сии намного ниже среднемирового уровня, составляющего 12,1%. Если 
сравнивать долю золотого обеспечения в России с ситуацией в Соеди-
ненных Штатах Америки, которые, по данным Министерства финан-
сов США, держат в золоте 74,2% своих резервов, то эта доля выглядит 
просто мизерной. Однако следует иметь в виду, что США, с учетом 
статуса своей валюты, практически не нуждаются в резервах, пред-
ставленных финансовыми активами, так как могут самостоятельно со-
здавать эти резервы.  

По сведениям МВФ, с января по сентябрь 2011 г. больше всех к 
своим золотым резервам добавила Мексика  — нетто 83,7 т, за ней 
следует Россия  — 59,3 т, затем Таиланд  — 52,9 т. Оценочно, к 1 но-
ября 2011 г. Россия увеличила свои запасы золота до 880 т. 

Накопление золотых запасов России и увеличение объемов до-
бычи золота и других драгоценных металлов должно стать приоритет-
ной государственной политикой. Для этого необходимо: 

1. Повысить заинтересованность государственных структур в 
накоплении золотых резервов и в добыче драгоценных металлов. 
Вновь сделать открытой статистику по добыче, закупкам и запасам зо-
лота и других драгметаллов (любые меры по закрытию данных дают 
почву для принятия неэффективных решений). 
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2. Развить золотодобывающую промышленность, создать или 
восстановить утраченные заводы, изготавливающие и выпускающие 
отечественное горное оборудование.  

3. Улучшить организацию геологоразведочных работ по поиску 
новых месторождений золота как на уровне государства, так и на 
уровне золотодобывающих компаний. 

4. Разработать высокопроизводительную отечественную транс-
портную и горную технику с учетом опыта зарубежных стран. 

5. Поставить на должный уровень работу по извлечению драго-
ценных металлов из утилизируемых изделий. 

6. Принять закон РФ, разрешающий добычу золота из техно-
генных отвалов гражданами РФ, отменить запрет 1954 г. на  «вольно-
приносительство». Только за счет простой инициативы старателей 
можно увеличить добычу золота на 10-15  т в год, дав людям возмож-
ность получать дополнительные заработки, значительно уменьшить 
безработицу в золотодобывающих районах и, более того, обеспечить 
приток старателей в эти районы.  

При этом не надо запугивать себя излишними опасениями на счет 
роста криминогенности, хищении и т.п. Главное, золото будет добы-
ваться и оседать в Госбанке, в коммерческих банках, а также у простых 
людей (что тоже неплохо). 

Часть валютных резервов следует, на наш взгляд, инвестировать 
не только и не столько в ценные бумаги иностранных эмитентов, 
сколько в отечественную  золотодобычу, пусть даже с закупкой техно-
логий и оборудования за границей. Добытое золото должно прежде 
всего использоваться для увеличения  национального золотовалютного 
запаса. При этом оно будет поглощаться государственным резервом 
без влияния мировых цен (при закупках золота на мировом рынке  — в 
сторону повышения, при увеличении добычи золота  — в сторону 
уменьшения).  

Завершая статью, хотелось бы подчеркнуть, что на текущий мо-
мент накопление валютного резерва в золоте в Банке России в разме-
рах, сопоставимых с первыми экономиками мира (порядка 5-8 тыс. т), 
станет фактором, максимально способствующим привлечению зару-
бежных инвестиций, а также одной из надежных гарантий от ката-
строфических последствий экономических кризисов. 
                                                 
 Статья М.А. Винокурова опубликована в социально-экономической 
газете «Аргументы неделi» 1 декабря 2011 г. Перепечатана с разре-
шения редакции «АН». 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОГО  
СТРАХОВАНИЯ В РЕСУРСНОМ РЕГИОНЕ 

 
Рассмотрены особенности развития коммерческого 

страхования в сибирском регионе ресурсного типа (на примере 
Забайкальского края). Выявлены особенности депрессивных 
регионов ресурсного типа и показана взаимосвязь между уровнем 
социально-экономического развития Забайкальского края, его 
геополитическими и инфраструктурными особенностями и 
развитием на его территории коммерческого страхования. 

 Ключевые слова: страхование, коммерческое страхование, 
регион, депрессивный ресурсный регион, инвестиции. 

 

егиональный аспект регулирования и управления рисками 
играет исключительно важную роль в функционировании 
всей экономики страны. Именно в регионе воплощаются в 

жизнь все конкретные программы социально-экономического развития, 
реализуются шаги по изменению структуры производства, его дивер-
сификации и модернизации, осуществляется привязка проектов с оте-
чественными и иностранными инвестициями к конкретным предприя-
тиям, развивается предпринимательство, иными словами, формируется 
и воплощается в жизнь экономическая политика. Без активного участия 

Р 
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регионов в решении комплексных задач обеспечения экономического 
роста невозможно добиться преодоления последствий финансового 
кризиса и достижения экономической стабилизации в стране. Непре-
менным условием поддержания устойчивости социально-
экономической системы на уровне государства является сохранение 
устойчивости его локальных подсистем (регионов) как в территориаль-
ном, так и в производственном аспекте. Одним из способов управления 
рисками является страхование.  

Известно, что страховой рынок России с начала своего зарожде-
ния в 90-е гг. XX в. и по настоящий момент отличается высокой степе-
нью концентрации и слабым развитием страхования в регионах России 
и прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке. Это обуславливает 
низкую степень реализации стимулирующего потенциала страхования 
как важного инструмента региональной рыночной инфраструктуры, что 
предопределяет необходимость совершенствования экономических  и 
организационных основ страховой деятельности в целях формирования 
эффективного механизма как средства обеспечения стабильности  ре-
гиональной экономики и повышения социально-экономического разви-
тия территории. 

Низкий уровень развития характерен для региональных страхо-
вых рынков депрессивных ресурсных регионов и зависит от множества 
факторов, среди которых  и социально-экономическое развитие регио-
на, и его природно-ресурсный потенциал, и политические факторы, в 
большей степени отражающие отношение органов региональной власти 
к сектору страхования и деятельности на территории региона участни-
ков страхового рынка. Все это предполагает изучение всех явлений и 
аспектов, воздействующих на развитие страхования в регионе.  

Понятие «регион» (от лат. regio) в самом общем виде имеет два 
значения:  

1) область, район, часть страны, отличающаяся от других обла-
стей совокупностью естественных и (или) исторически сложившихся, 
относительно устойчивых экономико-географических и иных особен-
ностей, нередко сочетающихся с особенностями национального состава 
населения;  

2) группа близлежащих стран, представляющая собой отдельный 
экономико-географический район мира, устойчивый по национальному 
составу и культуре и однотипный по общественно  — политическому 
строю.1  

По мнению В.И. Самарухи, регион можно рассматривать как 
«социально-экономическую пространственную целостность, характе-
ризующуюся структурой производства, наличием всех форм собствен-
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ности, концентрацией населения, рабочих мест, условий духовной жиз-
ни человека, имеющую местные органы управления своей террито-
рии»2.  

Разнородность подходов к определению термина «регион», ме-
тодам и принципам регионализации породила большое количество 
подходов к классификации регионов3. Среди многообразия типов рос-
сийских регионов следует выделить представительную группу регио-
нов ресурсного типа, основу экономики которых составляет использо-
вание расположенных на их территории природных ресурсов. 

По нашему мнению, регионы ресурсного типа по признаку эко-
номического и промышленного развития следует делить на высокораз-
витые регионы, развитые и недостаточно развитые. Депрессивные ре-
сурсные  регионы отличаются следующими особенностями:  

 наличие  природных ресурсов общегосударственного зна-
чения (энергетические ресурсы, черные и цветные металлы, редкие и 
благородные металлы, лесные ресурсы и пр.), что определяет стратеги-
ческий характер таких регионов; 

 высокая капиталоемкость крупномасштабных  инвести-
ционных проектов в совокупности с высокими инвестиционными рис-
ками;   

 суровые природно-климатические условия и значитель-
ные расстояния, приводящие к удорожанию и снижению конкуренто-
способности производства; 

 неэффективный механизм природопользования, направ-
ленный на неглубокую переработку природных ресурсов, ориентиро-
ванную на экспорт; 

 слабое развитие объектов инфраструктуры, прежде всего 
транспортной и энергетической; 

 низкий уровень жизни населения и относительно высокий 
уровень цен на производственные товары; 

  высокая дотационность региональных и местных бюдже-
тов. 

Характерными представителями сибирских ресурсных регионов 
являются республики Тыва, Бурятия, Хакассия. Забайкальский край 
также отнесен к типичным депрессионным регионам ресурсного типа, 
что усиливается и его объективными особенностями, имеющими глу-
бокие исторические корни.  

В древности Забайкальский регион был своеобразным «коридо-
ром», по которому проходили степные племена Монголии и северные 
таежные охотники. В XIII в. Забайкалье вошло в империю Чингисхана. 
До вхождения в состав Русского государства регион находился в зави-
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симости от монгольских и маньчжурских ханов. Русские служилые лю-
ди появились на этой территории только в середине XVII в. В 1653 г. 
они основали ряд поселений: Иргенский, Нерчинский остроги и Ингон-
динское зимовье, образовавших Читу. 

Промышленное освоение Забайкалья началось в XVIII в. В 1700 
г. был построен Нерчинский серебросвинцовый завод, а к концу XVIII 
в. здесь уже работало девять заводов. Активно развивалась добыча оло-
вянных руд и золотодобыча. Однако во второй половине XIX в. 
нерчинские заводы пришли в упадок. В XVIII – XIX вв. территория За-
байкалья стала местом каторги и ссылки, в том числе политической. 

Сегодня геоэкономическое и геополитическое положение Забай-
кальского края Забайкальский края характеризуется рядом положи-
тельных и отрицательных моментов. Так, негативным фактором явля-
ется удаленность территории  края от концентрации промышленного 
производства и населения европейской части России. Север и юго-
восток края характеризуется низкой заселенностью и практически пол-
ным отсутствием транспортной инфраструктуры, что препятствует раз-
работке минерально-сырьевой базы территории.  Между тем, регион 
служит главной транзитной «артерией» между западной частью России 
и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Минерально-сырьевую 
базу Забайкальского края составляют разведанные запасы черных, 
цветных, благородных и редких металлов, плавикового шпата, камен-
ного и бурого угля, камней самоцветов, минеральных вод и сырья для 
производства строительных материалов. В недрах Забайкальского края 
заключено 42% запасов плавикового шпата России, 31% циркония, 23% 
меди, 28% молибдена, 18% титана, 13% серебра, 12% свинца, золота, 
вольфрама, олова, лития, цинка, угля и железных руд (табл. 1).  Кроме 
этого, имеется ряд месторождений камнесамоцветного сырья, перли-
тов, графита, огнеупорных и тугоплавких глин, магнезита и существу-
ют предпосылки для выявления месторождений алмазов и платины.  

Таблица 1 
Балансовые запасы минерального сырья в Забайкальском крае4 

Вид минерального сырья 
Доля в разведанных 
запасах России, % 

Место по объемам 
запасов среди регио-

нов в РФ 
Уран 94 1 
Медь 23,8 2 
Флюорит 36 2 
Тантал 14 3 
Молибден 30,5 1 
Вольфрам 16,1 3 
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Золото 7 7 
Cоставлена автором 

Край обладает стратегическими запасами лесного фонда, кото-
рый составляет 9,33% от общей площади лесного массива в СФО, в том 
числе площадь территории, занятой хвойными породами составляет 19 
399 тыс. га (10,2% площади хвойных пород в СФО).  

За последние годы в Забайкальском крае отмечена активизация 
инвестиционной деятельности. Это в полной мере соответствует пла-
нам федерального правительства по развитию территорий Сибири и 
Дальнего востока  и привлечением в эти  регионы крупных как госу-
дарственных, так и частных инвестиций. 

Инвестиционная привлекательность сибирских регионов опре-
деляется соотношением инвестиционного потенциала и инвестицион-
ного риска. Инвестиционный потенциал региона определяется богат-
ством ресурсов и лежит в плоскости производительных сил. Факторы, 
определяющие инвестиционный риск, определяются стабильностью 
развития территории, масштабами миграции и преступности (в том 
числе экономической), законодательными условиями инвестирования и 
др.  

Сибирские регионы (кроме Красноярского края), невзирая на 
свой сырьевой, промышленный, экспортный и интеллектуальный по-
тенциал, в части инвестиционной привлекательности, выраженной в 
инвестиционных рисках, в целом пока проигрывают европейским реги-
онам России (табл. 2) 

Таблица 2 
Данные о рейтингах ресурсных регионов Сибирского  

федерального округа в 2010 г5. 

Регион 

место рейтинга 
Инвестиционный потенциал Инвестиционный риск 

общий 
рейтинг 

производ-
ственный 

… при-
родно-
ре-
сурс-
ный 

общий 
рейтинг 

эко-
номи-
ческий 

… фи-
нан-
совый 

Забайкаль-
ский край 

46 67 … 12 72 75 … 68 

Иркутская 
область 

17 20 … 6 69 13 … 38 

Республика 
Бурятия 

56 61 … 19 55 32 … 60 

Краснояр-
ский край 

8 14 … 1 45 25 … 23 

Республика 
Тыва 

82 82 … 33 78 64 … 81 
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Cоставлена автором 
Как видно из таблицы, инвестиционный рейтинг Забайкальского 

края не самый благоприятный среди представленных ресурсных регио-
нов Сибири, несмотря на то, что Забайкальский край является одним из 
самых богатых по уровню ресурсной обеспеченности. Инвестиционный 
потенциал Забайкальского края оценивается как  «пониженный» при 
«высоком» инвестиционном риске. Вместе с тем, для регионов ресурс-
ного типа, сырьевая экономика которых в настоящее время оказалась в 
значительной мере ориентирована на экспорт, противоречие между вы-
соким инвестиционным потенциалом и значительным инвестиционным 
риском должна решаться именно с учетом снижения  степени риска и 
повышения тем самым инвестиционного климата и социально-
экономических характеристик территории.  

В этой связи, отметим, что именно развитие страхования ком-
мерческих рисков, сопровождающих крупные капиталоемкие и страте-
гически важные инвестиционные проекты, позволит с одной стороны 
повысить инвестиционный рейтинг Забайкальского края, а с другой  — 
обеспечит  защиту интересов участников инвестиционной деятельно-
сти, что в итоге способствует экономическому росту региона. Однако 
для этого страховой бизнес должен стать неотъемлемой частью финан-
совой системы  региональной экономики.  

Однако современное состояние рынка коммерческого страхования 
в Забайкальском крае нельзя признать удовлетворительным. Уровень про-
никновения страхования составляет около 0,5%, что ниже общероссий-
ского показателя (2,7%), и один из самых низких в Сибирском федераль-
ном округе. Кроме того,  тенденции развития страхового рынка региона за 
последние годы характеризуются следующими особенностями: 

– низкая емкость страхового рынка; годовой  объем страховых 
премий, собираемых страховыми организациями в регионе по видам стра-
хования, кроме ОМС, составил в 2010 г. около 950 млн. руб. (это один из 
самых низких показателей в СФО); 

– низкий уровень развития коммерческого страхования; на долю 
добровольных видов страхования в структуре регионального страхового 
портфеля приходится 61% (по страхованию без ОМС); 

–  преобладание на региональном рынке структурных подразде-
лений иногородних страховщиков, что при действующем налоговом, 
гражданском и страховом законодательстве  способствует оттоку финан-
совых ресурсов в другие регионы; 

– низкий уровень платежеспособного спроса на страховые услу-
ги в связи с неразвитостью региональных промышленных предприятий; 
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– неразвитость каналов продаж страховых продуктов или зача-
стую  преобладание банковского  канала продаж при реализации страхо-
вых услуг; 

– демпинг, низкий уровень андеррайтинга и отсутствие страхово-
го менеджмента в региональных стратегиях развития страховых компаний  
— такая ситуация допустима в связи с консолидацией результатов дея-
тельности по всем структурным подразделениям страховщика за отчет-
ный период;  

– низкий уровень страховой культуры и доверия к страховому 
рынку среди субъектов хозяйствования и населения. 

Все это предопределяет текущее развитие рынка коммерческого 
страхования в регионе ресурсного типа, при этом одна часть особенно-
стей развития региона выступают условиями развития коммерческого 
страхования, другая  — препятствиями (табл. 3).   

Таблица 3 
Характеристика факторов социально-экономического развития  
Забайкальского края для развития коммерческого страхования 

Сильные стороны ре-
гиона 

Возможности использова-
ния для развития коммер-
ческого страхования 

Виды страхования 

1 2 3 

Значительный ресурс-
ный потенциал региона 
(уголь, уран, электро-
энергия, молибден, 
медь, вольфрам, золо-
то, древесина, земель-
ные ресурсы и другие)  
как условия для инве-
стиционного развития 
территории и страхова-
ния инвестиционных 
рисков  

Значительные перспективы 
для инвестиций и увеличе-
ния объемов производства 
в отраслях цветной метал-
лургии и электроэнергети-
ки  
 
Создание благоприятного 
инвестиционного и пред-
принимательского клима-
та, выравнивание условий 
конкуренции и поддержка 
малого предприниматель-
ства 

- страхование имуще-
ства юридических лиц 
от огневых рисков и 
прочих опасностей 
- страхование пред-
принимательских рис-
ков 
- страхование строи-
тельно-монтажных 
рисков 
- страхование профес-
сиональной ответ-
ственности  (в сфере 
строительства) 

Исключительно благо-
приятное транспортно-
географическое поло-
жение края  
 

Перспективы для реализа-
ции транзитных функций, 
продвижения товаров в 
страны Азиатско-
Тихоокеанского региона и 
налаживания с ними взаи-
мовыгодного сотрудниче-
ства  

- страхование грузов 
- страхование граж-
дан, выезжающих за 
рубеж 
- транспортное стра-
хование 



Теория и практика управления
 

 20

Продолжение таблицы 3 
1 2 3 

Наличие значительных  
земельных ресурсов  
 

Перспективы для ведения 
сельскохозяйственного 
производства , в том числе 
в форме частных фермер-
ских хозяйств. 

- сельскохозяйствен-
ное страхование 
- страхование специа-
лизированной сель-
скохозяйственной  
техники 

Динамичные темпы 
развития сферы строи-
тельства и промыш-
ленности строительных 
материалов. 

Сокращение внутрирегио-
нальных и межрегиональ-
ных различий в уровне 
жизни населения и соци-
альном развитии на основе 
реализации приоритетных 
национальных и инвести-
ционных  проектов. 

- страхование имуще-
ства граждан 
- страхование строи-
тельно-монтажных 
рисков 
- страхование имуще-
ства предприятий 
- титульное страхова-
ние 

Неблагоприятные тен-
денции демографиче-
ского развития: сохра-
нение миграционного 
оттока населения. 

Миграционный отток из 
региона квалифицирован-
ных специалистов и пла-
тежеспособного населения 

- личное страхование  
- страхование имуще-
ства граждан 

Технологическая от-
сталость промышлен-
ного производства, 
низкая конкурентоспо-
собность производи-
мых товаров 

Невозможность реализа-
ции региональных про-
грамм развития и под-
держки страхования из-за 
отсутствия средств 
Низкий уровень капитали-
зации функционирующих в 
крае отечественных корпо-
раций, уменьшающий их 
финансовые и инвестици-
онные возможности в 
условиях значительных 
колебаний конъюнктуры 
на международных рынках 
профильных видов про-
дукции. 
 

- все виды доброволь-
ного страхования 
 

Высокая степень зави-
симости бюджета края 
от федеральных транс-
фертов. 
Низкая степень дивер-
сификации отраслевой 
структуры промыш-
ленности. 
Высокая степень изно-
са основных производ-
ственных фондов. 
Низкий уровень инно-
вационной активности 
предприятий. 
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 

Недостаточное разви-
тие региональных 
предприятий, преобла-
дание иногородних  
филиалов крупных 
промышленных  и фи-
нансовых компаний 

Миграция капиталов за 
пределы края и сокраще-
ние налоговых платежей в 
бюджет края 
Отсутствие источников 
инвестиций в форме раз-
мещения страховых резер-
вов и собственных средств 
страховщиков на террито-
рии региона 

- все виды доброволь-
ного страхования 

Недостаточное разви-
тие малого предприни-
мательства в отраслях 
экономики. 
Слабое развитие инже-
нерной инфраструкту-
ры, наличие ветхого 
жилья и изношенных 
коммунальных сетей. 
Слабое развитие ры-
ночной инфраструкту-
ры, каналов продвиже-
ния продукции. 
 
 

Низкий уровень платеже-
способности субъектов 
хозяйствования, недоста-
точность средств для по-
купки страховой защиты.  
Невозможность принятие 
на страхование объектов 
по причине их ветхости 
Низкая инвестиционная 
привлекательность несы-
рьевых секторов экономи-
ки. 
Усиление конкурентного 
давления со стороны това-
ропроизводителей из дру-
гих регионов, КНР и Мон-
голии. 
Рост зависимости краевой 
экономики от динамики 
цен и тарифов на услуги 
естественных монополий. 

Таким образом, для развития рынка коммерческого страхования 
в регионе следует прежде всего устранить слабые стороны и угрозы для 
развития региональной экономики, последствием чего станет рост ос-
новных показателей макроэкономического развития, и, как следствие, 
высвобождение свободных денежных средств в процессе перераспре-
деления ВРП и их использование для страховой защиты имуществен-
ных интересов экономических субъектов. Несомненно, разработка гос-
ударственной политики в сфере страхования,  это прерогатива феде-
рального уровня власти. Тем не менее, автор полагает, что  региональ-
ная политика в области развития  коммерческого страхования имеет 
объективные предпосылки для обособления. При этом при ее разработ-
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ке  необходимо учитывать уровень страхового потенциала, степень раз-
витости страхования и сочетание тех или иных форм страхования в 
нем. Кроме этого, необходимость преодоления существующего отста-
вания края в экономическом развитии от других регионов связана, 
прежде всего, с реализацией крупномасштабных инвестиционных про-
ектов в профилирующих отраслях экономики региона, в инфраструк-
турном секторе и социальной сфере.  

В 2011 г. в рамках государственных приоритетов развития во-
сточных и сибирских регионов возобновились инвестиционные влива-
ния в крупные проекты, реализуемые на территории Сибирского феде-
рального округа. Из них на территории Забайкальского края до 2020 г. 
планируется реализовать более 38 инвестиционных проектов общей 
стоимостью более 500 млрд.руб. (табл.4). 

Таблица 4 
Основные инвестиционные проекты Забайкальского края до 2020 г6. 

№ Инвестиционный проект 
Инвестор, реали-
зующий проект 

Объем инвести-
ций, млрд. руб. 

Сроки реа-
лизации 

1 2 3 4 5 
1 Создание транспортной инфра-

структуры на юго-востоке За-
байкальского края 

ОАО ГМК «Но-
рильский ни-
кель», 
Правительство 
РФ 

32,2 
из них 

24,2  — средства 
Правительства 

РФ 

2007-2011 

2 Освоение полиметаллических  
месторождений Бугдаинского 
и Быстринского  

ГМК «Нориль-
ский никель» 

72,3 2007-2016 

3 Строительство третьего энер-
гоблока Харанорской ГРЭС 

ОГК №3 11,2 2007-2012 

4 Освоение Удоканского место-
рождения меди 

Байкальская гор-
ная компания, 
«Металлоинвест» 

150 2010-2016 

5 Строительство цементного 
завода 

Забайкальский 
цемент 

12,2 2010-2011 

6 Строительство и техническое 
перевооружение объектов по 
добыче урана 

ОАО «ППГХО» 7,5 2010-2011 

7 Освоение Березовского место-
рождения железа 

ООО «ГПК 
Лунэн» (КНР) 

22,5 2007-2016 

8 Освоение Нойон-Тологойского 
полиметаллического место-
рождения 

ООО «Бай-
калруд» (КНР) 

6,0 2006-2012 
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1 2 3 4 5 
9 Освоение Апсатского  место-

рождения каменного угля 
ООО «Антаркти-
ческие разработ-
ки» 

22,4 2010-
2012 

10 Реконструкция участка Карым-
ская  — Забайкальск 

ОАО «РЖД» 37,7 2004-
2016 

11 Освоение Чинейского место-
рождения 

Союзметаллресурс 180 2011-
2017 

 
Взаимосвязь инвестиционной политики развития  региона и 

процесса организации  страховой защиты может быть представлена 
следующей схемой: 

 

 
Совместное развитие страхования в регионах ресурсного типа 

при  реализации крупнейших инвестиционных проектов на территории 
края будет способствовать выполнению следующих задач:  

 обеспечение защиты инвесторов от рисков утраты инвести-
ционных вложений и объектов инвестиций от рисков гибели и повре-
ждения; 

 обеспечение непрерывности инвестиционного цикла на ста-
дии проектного финансирования и непрерывности производственного 
цикла на постинвестиционной стадии; 

Инвестиции 

Инвестиционная политика 

Страховые 
организации 

Страховые 
организации 

Инвесторы Инвесторы 

Органы государственной власти 

Инвестиционный климат 

Обеспечение страховой защитой 

Формирование и размещение 
средств страхового фонда 

страхователи страхователи 

Показатели социально-экономического развития региона 

Направления положительного влия-
ния 

Информационные потоки и связи
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 снижение нагрузки на региональный и муниципальные бюд-
жеты для выплаты компенсаций на восстановление разрушенных объ-
ектов при возникновении неблагоприятных, катастрофических собы-
тий; 

 создание дополнительных источников внутренних инвести-
ций за счет формирования страховых резервов и возможности их раз-
мещения на территории региона; 

 увеличение налоговых поступлений в бюджеты за счет роста 
объемов страховых премий региональных страховщиков (структурных 
подразделений иногородних страховщиков). 

В конечном итоге, ожидаемый при создании благоприятной эко-
номико-правовой среды быстрый рост в результате реализации инве-
стиционных проектов  промышленного сектора экономики позволит 
повысить реальные денежные доходы экономических субъектов и  фи-
нансовые поступления в краевой и муниципальные бюджеты, а значит 
будет способствовать дальнейшему развитию коммерческого страхова-
ния на территории региона.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И  
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС СИСТЕМЫ   

«НАУКА - ПРОИЗВОДСТВО» 
 
 
 

 основе современной инновационной экономики лежит си-
стема «наука-производство», которая имеет свою логиче-
скую структуру: 

 
 
Где  П – инновационная экономика, или национальный и гло-

бальный научно-производственный комплекс.  
- система «наука-производство» в которой раздваивается как   наука 

так и производство.  
З – З' – наука для науки или знания для знания  — 

накопление фундаментального знания для производства 
(новая техника и технология, новые организационные 
структуры, управленческие формы и менеджмент). 

П – П'  — производство для производства материальных благ  
— средств существования и средств производства. 

П – З  –  производство для науки или производство для произ-
водства знания  — финансовые ресурсы, материалы, лабораторное и 
опытно-экспериментальное оборудование. 

В
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Теперь развернем систему «наука  — производство», объеди-
няя предмет труда и средства труда в средствах производства.  

В развернутом виде система «наука  — производство» выгля-
дит так:  

 
Использую Марксовы схемы простого и расширенного воспро-

изводства капитала  — взаимодействие между I и II подразделениями 
общественного производства, которые,  кстати, лежат в основе межот-
раслевых балансов  — основном методе анализа национальной и гло-
бальной экономики,  проследим внутреннее движение продуктов сфе-
ры производства и науки в системе «наука  — производство» 

1) (ПР' - PC'), где PC' - рабочая сила научных исследований, 
ученые и инженеры. ПР' - продукт научных исследований. 

В силу наличия двух сторон в научных исследованиях (3-3') и 
(3 - П), продукт этой сферы имеет двойную форму существования и 
движения - идеальную и материальную, форму чистых знаний и зна-
ний, воплощаемых в новую технику и технологию. 

Первое направление продукта исследований и разработок пока-
зывает движение его идеальной формы -фундаментального знания на 
его расширенное  воспроизводство учёных и  количественно и каче-
ственно. 

Более подробно рассмотрение этой сферы может быть осу-
ществлено при анализе формулы ПР' - PC' - ПР" (продукт науки - рабо-
чая сила науки - продукт науки). Два штриха означают расширенное 
воспроизводство знаний. Знание покоится на знании, говорил Р. Оп-
пенгеймер. В этом замкнутом цикле содержится внутренняя логика 
процесса накопления научного потенциала корпорации, нации и мира. 
В рассмотренном цикле идёт только процесс накопления знаний без их 
персонализации и распространения (ПР' - ПР"). 

Но начать движение цикла можно и с рабочей силы науки. То-
гда формула выглядит следующим образом:  

PC' - ПР' - PC". После каждого кругооборота капитала научных 
исследований их собственная рабочая сила  — ученые переводится на 
новый качественный уровень  
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(PC - PC"). Осуществляется развитие персонифицированного 
интеллектуального потенциала науки. 

Противоречие между двумя видами одной и той же формулы 
предстаёт как противоречие между научным потенциалом вообще и 
персонифицированным интеллектуальным потенциалом науки. Персо-
нификация знаний и их производство не совпадают между собой, хотя 
и являются сторонами одного и того же процесса. Главным «храните-
лем» информации являются научные кадры, а не технические инфор-
мационные системы, статьи и монографии. Это предполагает необхо-
димость как производства, так и распространения информации, её пер-
сонализации. 

2) (ПР' - СП), где ПР' - продукт научных исследований, СП - 
техническая основа основного производства. Материальная форма про-
дукта научных исследований -новая техника и технология, поступая в 
основное производство, переводит его техническую базу на более вы-
сокий уровень, так как уровень внедряемой техники всегда выше уров-
ня техники основного производства. 

Это можно представить в виде формулы (СП - ПР' - СП''), то 
есть средства производства основного производства — продукт науки - 
средства производства основного производства. Два штриха у СП озна-
чают более высокий технический уровень, чем тот, который был до 
внедрения новой техники. Последовательный ряд кругооборотов дан-
ной формулы вскрывает картину технического совершенствования ос-
новного производства — технический прогресс, технологическую ис-
торию общества и европейский историцизм. 

Рассмотрение обратной последовательности данной формулы 
(ПР' - СП - ПР'') вскрывает нам ещё более глубокую связь науки с про-
изводством. Она состоит в том, что внедрённая техника повышает про-
изводительность труда в промышленности и тем самым высвобождает 
общественный труд, который может быть направлен в сферу исследо-
ваний и разработок и тем самым скажется на количестве и качестве 
продуктов сферы науки (ПР' - ПР"). 

Внедрённая техника приводит к изменению коэффициентов за-
трат факторов производства и влечёт за собою всю совокупность меж-
отраслевых и структурных сдвигов в национальной и глобальной инно-
вационной экономике. 

Вещественно-натуральное воздействие средств производства 
основного производства на продукт исследования и разработок осу-
ществляется через опытно-конструкторскую, лабораторную базу науки. 
Формула выглядит сложнее: 

ПР'-СП-СП'-ПР'' 
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Если ступени движения техники основного производства после 
каждого кругооборота науки мы представим как его развитие, то следу-
ет указать, что «производится» это развитие в сфере научно-
технических исследований, продукты которой становятся условием 
«производства» основного производства, или условием развития про-
изводительных сил - техническим прогрессом. 

Реорганизация основного производства в результате внедрения 
новой техники - это самостоятельная сфера общественного «производ-
ства» или «производство производства», которое должно иметь свою 
науку - науку о реорганизации или науку об управлении технико-
экономическими переменами на уровни фирмы, нации и мира. Переме-
ны в технической основе производства следует рассматривать как по-
стоянство перемен, а не как единовременный акт внедрения новой тех-
ники. Под организацией понимается обычно сбалансированное, стагна-
ционное состояние производственной системы. Новая техника и техно-
логия, как продукт исследований и разработок, вносят дезорганизиру-
ющий момент в общественное производство. Следовательно, нужна та-
кая организация производства, которая бы сознательно включала в се-
бя, контролировала и направляла дезорганизирующий, реорганизиру-
ющий, дестабилизирующий элемент новой техники. Жёсткие, за-
стывшие организационные формы производства становятся препят-
ствием экономического роста. 

Новая техника и технология входят в основное производство 
как его новое качество. Но они преобразуют после каждого цикла не 
всю техническую основу, а только часть. Отсюда техническая основа 
отдельной корпорации, отрасли, общества, мира многоукладна и раз-
лична по степени прогрессивности. Существуют большие и малые цик-
лы техники: от Нового времени до современности и в пределах армоти-
зационного срока.  Экономический рост зависит от степени развитости 
научно- технической сферы, её «плотности» с производством. 

3) ( ПР' - PC), где ПР' - продукт научных исследований, PC - 
рабочая сила основного производства. 

После внедрения новой техники уровень основного производ-
ства повышается, что нарушает ее адекватность с квалификационным 
уровнем рабочих. 

Следовательно, он также должен быть переведен на более вы-
сокий качественный уровень. Повышение уровня квалификации рабо-
чих основного производства должно осуществляться путём параллель-
ного «потребления» знаний - продуктов сферы исследований и разра-
боток, но не в непосредственной, а в превращённой форме. Иначе во-
площённое в новой технике знание не найдёт своего собственного от-
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ражения в рабочей силе и новая техника будет использоваться неэф-
фективно. 

Отсюда возникает теория «человеческого капитала» или «ин-
вестиций в человека», что связано с интенсификацией использования 
рабочей силы. Это объясняет то, почему необходимо постоянное по-
вышение образовательно-профессионального уровня рабочих, их  по-
стоянная переподготовка. 

Несоответствие между уровнями знаний, воплощённых в новой 
технике и воплощённых в рабочей силе можно наблюдать в тех случа-
ях, когда техника производится в стране с более высоким уровнем, а 
применяется в отсталой. Особенно это характерно для развивающихся 
стран. 

С другой стороны, можно наблюдать движение знаний в рабо-
чую силу без соответствующего внедрения новой техники. Это случа-
ется тогда, когда инженер работает рабочим или мастером и его знание 
не реализуется в продукте. 

Сфера образования становится важной институциональной си-
стемой, оказывающей всё возрастающее влияние на общественное про-
изводство. 

Процесс повышения уровня квалификации рабочей силы ос-
новного производства может быть рассмотрен через формулу PC - ПР' - 
PC''. После каждого кругооборота капитала научных исследований и 
внедрения новой техники в производство уровень рабочих должен по-
вышаться. Перманентный характер кругооборота капитала науки дела-
ет необходимым постоянный процесс повышения квалификации рабо-
чих. 

4) (СП - СП') - средства производства основного производства 
и материальные средства производства научных исследований. Посту-
пающая из основного производства материально - техническая база 
научных исследований должна соответствовать поставленной цели ис-
следования. Продукт научных исследований, внедряясь в основное 
производство, продолжает своё движение, в превращённой форме, об-
ратно в сферу исследований, но уже как более высокий технический 
уровень лабораторно-экспериментального оборудования: ПР' - СП - 
СП' - ПР'' - продукт научных исследований - средства производства ос-
новного производства - материальные средства производства исследо-
ваний и разработок - продукт научных исследований. Тем самым созда-
ётся исходная основа для следующего цикла. 

Движение продукта научных исследований в основное произ-
водство осуществляется не только в виде новой техники и повышения 
квалификации рабочих, но и в виде соответствующей научной органи-



Теория и практика управления
 

 30

зации труда, управления и менеджмента. Новая техника и технология 
несёт в себе новую организацию труда и производства. Применение 
науки в производстве требует научных методов управления этим про-
изводством. В той мере, в какой новая техника становится объектом 
организации и управления, в той мере она становится и средством этой 
организации и управления. Появляются компьютеры, Интернет и ин-
формационные технологии. 

Мы рассмотрели данную схему только с точки зрения про-
дукта. Можно было бы её рассмотреть с каждого компонента, состав-
ляющего систему. 

В воспроизводственном процессе система «наука - производ-
ство» рассмотренные четыре кругооборота обеспечивают: 

1. Накопление научного и интеллектуального потенциала ис-
следований и разработок  — фундамента экономического роста нацио-
нальной и глобальной экономики. 

2. Развитие технической основы производства фирмы, нации и 
мира. 

3. Повышение квалификационного уровня рабочих и управлен-
ческого персонала основного производства, возрастание роли универ-
ситетов. 

4. Повышение уровня материально-технической базы науки  — 
экспериментального оборудования и материалов. 

5. Научную организацию труда и производства совершенство-
вание управления и менеджмента. 

6. Формирования рынка инноваций и новейших технологий. 
7.  Формирование рынка наукоемкой продукции. 
Рассмотренная схема предельно упрощена, в ней   исключены 

условия неравномерности движения, создающие возможность разрыва 
внутренних связей между наукой и производством. 

Попытка перевести воспроизводственную систему «наука  — 
производство» на количественный язык не увенчалась успехом. Анализ 
осуществляется на качественном уровне. 

Детальное рассмотрение воспроизводственного процесса си-
стемы «наука  — производство» откроет новые стороны и грани в гло-
бальной инновационной экономике. 
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О СУЩНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ИНТЕГРАЦИИ  

 
Рассматриваются основные признаки социально-экономической 

интеграции. Раскрывается сущность интеграции как явления и про-
цесса. 

Ключевые слова: интеграция, кооперация, сотрудничество,  
признаки интеграции. 

 
 современный период к числу наиболее значимых тенден-
ций социально-экономического развития можно отнести 
интеграционные процессы. В частности возрастает роль 

данных процессов в развитии территориальных образований. Очевид-
но, что осмысление сущности интеграции как специфического явления 
оказывается актуальной научной задачей. Понятие «интеграция» явля-
ется междисциплинарной категорией и активно используется экономи-
кой, биологией, медициной, философией, педагогикой и другими от-
раслями знаний. В различных исследованиях этот термин приобретает 
специфические смысловые оттенки. Нередко смешение признаков, вы-
деленных в различных науках, приводит к размытости данного поня-
тия. В рамках данной статьи мы ставим задачу выделения и рассмотре-
ния признаков феномена интеграции, имеющих перспективы в изуче-
нии современных проблем территориального развития. 

В
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Термин «интеграция» происходит от латинского integer  — це-
лый, восстановленный. Этимологически интеграция соотносится с по-
нятиями связанность, целостность. В середине XIX в. понятие интегра-
ции встречается в работах Ч. Дарвина, Г. Спенсера, посвященных тео-
рии эволюции, и определяется как взаимодействие простых частиц, в 
результате чего образуются более сложные системы. Дарвин и Спенсер 
эволюцию видят как комбинацию процессов интеграции и дифферен-
циации, вследствие которых первоначально образуется «определенная 
разнородность», а затем возникают иерархические, соподчиненно свя-
занные уровни в организации материи.  

В конце XIX – начале XX вв. М.Вебер, Э.Дюркгейм, Т. Парсонс 
применили термин «интеграция» в исследованиях общественных явле-
ний и процессов, раскрыли ее признаки, определили основные виды. В 
их работах под экономической интеграцией понимается сращивание 
рынков, под социальной  — сближение и унификация обществ, а под 
политической  — создание надгосударства или политического сообще-
ства со сложно организованной формой соуправления. При этом сущ-
ность интеграции связывается с понятиями стабильности, единства и 
противопоставляется конфликту.  

С середины XX в. проблемам интеграции стало отводиться зна-
чительное место в исследованиях международных отношений. Сущ-
ность интеграции, как правило, сводилась к представлению об общем 
рынке  — такой форме взаимодействия стран и регионов, которая 
предполагает свободное перемещение товаров, услуг и ресурсов через 
границы субъектов, являющихся его участниками, то есть имела пре-
имущественно экономическое содержание.  

В мировой практике сложились различные типы социально-
экономической интеграции в зависимости от целей сотрудничества, ха-
рактера отношений между участвующими сторонами, степени их зави-
симости друг от друга. В настоящее время насчитывается более десятка 
крупнейших формирований (Европейская ассоциация свободной тор-
говли, Североамериканская зона свободной торговли, общий рынок 
стран Южной Америки и т.д.), значимость которых в международных 
отношениях постоянно возрастает. Однако наиболее динамично и 
успешно региональная интеграция происходит в рамках Европейского 
Союза. Осмысление именно этого опыта предопределило направлен-
ность теоретических исследований интеграции.  

В исследованиях на основе европейского опыта сложились клас-
сические теории интеграции: федерализм, функционализм, неофункци-
онализм, транснационализм (теория «сообщества безопасности»). Как 
правило, сущность интеграции в данных теориях связывается с созда-
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нием наднациональных институтов власти и передачей им части пол-
номочий национальных политических органов. Интеграция рассматри-
вается преимущественно как явление.  

Более поздние модели выходят на вопросы управления интегра-
цией как процессом. Среди них следует отметить теорию коммуника-
ции, экономико-теоретический и правовой подходы, неоинституциона-
лизм. Так, в 1961 г. американский экономист Б. Баласса в рамках эко-
номико-теоретического подхода рассмотрел интеграцию как процесс, 
имеющий определенные стадии с характерными чертами, целями и ко-
нечными предполагаемыми результатами. Эти ступени  — отдельные 
состояния взаимодействия, восхождения от простейших, начальных 
форм интеграции к более высоким и сложным  — Баласса называет, 
соответственно, преференциальной зоной, зоной свободной торговли, 
таможенным союзом, общим рынком, экономическим и валютным со-
юзом. Несмотря на то, что из указанных пяти этапов интеграции только 
таможенный союз получил наибольшее внимание теоретиков (Дж. 
Винер, Дж. Мид), все они прочно вошли в учебники по международ-
ным отношениям как обязательные стадии, ведущие к состоянию со-
гласованности в действиях входящих в группу субъектов.  

Теоретическое обоснование указанной выше последовательно-
сти этапов привело практиков к стремлению их реализации как к за-
данному алгоритму действий. При этом попытки воспроизвести модель 
ЕС в других регионах планеты оказались неудачными. Иные интегра-
ционные группировки проходили некоторые этапы, сходные с этапами 
становления ЕС, но при этом имели свои специфические особенности. 
Пройти все этапы так и не смог ни один из известных союзов, что 
наталкивало исследователей на мысль о случайности успеха ЕС, ока-
завшегося в конкретных исторических и социально-экономических 
условиях.  

Авторы научных работ периода 1980 – 1990 гг. сфокусировали 
внимание на исследовании интеграционных процессов в других регио-
нах мира (Э. Хюрелл, Р. Страссолдо и др.). Были сформированы теории 
интеграции, построенные на опыте взаимодействия стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, Африки и Америки. Поскольку термин «инте-
грация» был «монополизирован» учеными, исследовавшими европей-
ский опыт, то все новые течения получили название «теорий нового ре-
гионализма», а исследуемое явление  — регионализацией.  

В конце XX - начале XXI вв. европейский опыт перестал рас-
сматриваться как нормативная модель, к которой должны стремиться 
участники любого интеграционного объединения. В настоящее время 
ЕС рассматривается как частный случай интеграции, хотя, бесспорно, 
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имеющий отдельные «эталонные» характеристики. Таким образом, 
каждый случай региональной интеграции соответствует конкретным 
условиям и имеет свои специфические черты.  

Теории нового регионализма разграничивают экономические, 
политические, социокультурные  и другие типы интеграции в зависи-
мости от сферы, в которой происходит сближение. При этом, как пра-
вило, подчеркивается, что различные типы  не изолированы друг от 
друга, так как на практике взаимодействие в одной сфере напрямую за-
висит от интенсивности и качества взаимодействий в другой, причем 
глубина и скорость интеграции являются управляемыми параметрами. 
В рамках регионализма можно выделить следующие направления: кор-
порационализм (С. Рольф, Ю. Ростоу), считающий движущей силой 
интеграции транснациональные компании; структурализм (Г. Мюр-
даль), рассматривающий интеграцию как процесс структурной пере-
стройки экономики интегрирующихся государств; неокейнсианство (Р. 
Купер) с двумя возможными вариантами развития интеграционного 
процесса  — с утерей национальной свободы или сохранением автоно-
мии; дирижизм (Я. Тинберген), в котором интеграция основывается на 
согласовании социально-экономической политики и законодательства.  

Все представленные теории, на первый взгляд, конкурируют 
между собой, однако в них можно обнаружить немало общего. Это, как 
мы считаем, свидетельствует о том, что наиболее существенные глу-
бинные признаки интеграции выявляются одинаково конкурирующими 
теориями, движущимися с разных исходных позиций. В частности, 
«конкурентов» объединяет взгляд на интеграцию как на качественно 
новое состояние, в котором складывается целостность ранее разрознен-
ных частей. Интеграционные процессы считаются объектив-
ным/закономерным этапом развития национального хозяйства. Причем 
переход на данный этап становится возможным при условии достиже-
ния достаточно высокого уровня экономического, политического, тех-
нологического, социального и культурного развития. 

Исследования международной интеграции подготовили почву и 
дали импульс к изучению аналогичных явлений в самых разнообразных 
сферах и на различных уровнях. В частности, активизировались иссле-
дования интеграционных процессов внутри национальных экономик на 
уровне местных территориальных сообществ. В Российской Федерации 
большую актуальность приобрели вопросы интеграции муниципальных 
образований. Очевидно, что на данном уровне интеграционные процес-
сы, имея немало общего с аналогичными процессами международного 
уровня, все-таки приобретают специфические формы и характеристики. 
Предпринимаемые попытки, нацеленные на то, чтобы сделать интегра-
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ционные процессы местного уровня управляемыми, заставляют обна-
ружить такие специфические проблемы и противоречия. И нередко та-
кие проблемы обнаруживаются в том, что сама сущность интеграции 
понимается еще недостаточно глубоко и отчетливо.  

Еще раз подчеркнем, что понятие интеграции широко употреб-
ляется различными научными дисциплинами в исследовании процес-
сов, происходящих в самых разнообразных сферах. Так, в теории си-
стем и философии интеграция  — явление, означающее состояние свя-
занности частей в единое целое, или процесс, ведущий к такому состо-
янию. В экономике организации интеграция  — это углубление взаимо-
действия экономических субъектов, которое может проявляться в рас-
ширении производственно-технологических связей, совместном ис-
пользовании ресурсов, объединении капиталов в рамках единого биз-
нес-процесса с образованием или без образования новой организацион-
но-правовой фирмы. Интеграция культурная  — состояние внутренней 
целостности культуры и согласованности между различными ее эле-
ментами. Под интеграцией в культурологии понимается адаптация 
национальных меньшинств в обществе с другой культурой. 

Отсюда мы видим, что, вне зависимости от области знаний, под 
интеграцией понимается некоторая целостность как явление, а также 
процесс, ведущий к такому состоянию. Но этих признаков недостаточ-
но для определения сущности интеграции. Достаточно часто с интегра-
цией отождествляют такие явления как «кооперация», «сотрудниче-
ство», «ассоциация», «союз» и т.п. Близость этих терминов требует их 
разграничения. 

Согласно мнению таких исследователей, как И. Ивантер, 
Ф. Клоцвог, Б.Н. Топорнин, Ю.М. Юмашев1 и др., понятия «интегра-
ция» и «сотрудничество» не тождественны: интеграция обязательно 
является сотрудничеством, но не всякое сотрудничество является инте-
грацией. Интеграция есть качественно более высокая ступень взаимо-
действия, нежели сотрудничество. Сотрудничество  — совместная дея-
тельность, позитивное взаимодействие, в котором цели и интересы 
участников совпадают, либо достижение целей одних участников воз-
можно только через обеспечение интересов и устремлений других его 
участников. Сотрудничество  — основа интеграции, означающая доб-
ровольное желание субъектов вступать в определенного рода взаимо-
отношения. 

Кооперация также представляет собой сотрудничество, взаимо-
связь людей, групп, предприятий, территорий. Такое объединение со-
здается участниками в целях удовлетворения идентичных интересов и 
может носить несистематический характер. Согласно А. Турьянскому и 
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В. Аничину2, разница между кооперацией и интеграцией заключается в 
следующем. Кооперация носит «оборонительный» характер, она позво-
ляет противостоять стихии рынка, защитить товаропроизводителей или 
потребителей в экономическом и даже социальном плане. Интеграция  
— это деятельность по расширению сферы влияния на рынке, углубле-
нию взаимосвязей между субъектами. При этом интеграция не заменяет 
и не отрицает кооперацию: чем крупнее интегрированное образование, 
тем большее значение имеет внутренняя кооперация.  

Союзы и ассоциации  — это объединения организаций, создава-
емые ими по договору, в целях координации их деятельности, а также 
представления и защиты их интересов. 

Исследование подходов к определению интеграции, сопоставле-
ние с близкими понятиями свидетельствует о сложности и многогран-
ности данного понятия и требует выявления наиболее значимых его 
сущностных характеристик. Так, определяя интеграцию, авторы ставят 
акценты на различных, выделяемых в зависимости от поставленных 
целей и задач, наиболее существенных признаках, отличающих инте-
грацию от близких по смыслу понятий (табл.). 

Таблица  
Признаки интеграции  

№ Признак Авторы 
1 2 3 

1 Устойчивость, систематичность, длительность 
связей, связанность процессов или действий 

Герштейн Е.Ф., Бу-
торина О.В., Энгель-
гардт В.А. 

2 Приоритетность отношений с участниками по 
группе, нежели с аутсайдерами, устойчивая 
ориентация на преференциальность отноше-
ний друг с другом 

Ивантер И., Клоцвог 
Ф., Байков А.А., Реп-
ке В. 

3 Появление новых свойств, которые невозмож-
но или трудно получить на индивидуальной 
основе, изменение структуры 

Герштейн Е.Ф., Ко-
зырев В.К., Шутенко 
Т.Н., Энгельгардт 
В.А. 

4 Восприятие новой структуры как целостности, 
а не разрозненных субъектов, объединение в 
целое того, что ранее было в рассеянном, раз-
розненном виде. 

Богданова О.П.,  Бу-
торина О.В., Бакла-
нов П.Я., Энгель-
гардт В.А., Ю. Шиш-
ков 

5 Комплексность интеграционного процесса: 
начинаясь в одной сфере, обязательно распро-
страняется на другие 

Байков А.А., Буто-
рина О.В. 
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Окончание таблицы 
1 2 3 

6 Унификация процедур «общения», отказ от 
собственного, присущего только одному субъ-
екту 

Байков А.А. 

7 Наличие институтов регулирования интегра-
ционного процесса 

Козырев В.К., Шу-
тенко Т.Н., Хеттне 
Б., Стемпловски Р. 

8 Сглаживание уровней развития, в конечном 
результате формирование единого простран-
ства: экономического, социального, культур-
ного, законодательного и пр. 

Байков А.А., П. 
Уайлз, Молле В. 

 
Как следует из приведенной таблицы, признаков много и они 

достаточно разноплановы по своему содержанию. Мы видим, что авто-
ры концентрируются на статических и динамических признаках, ре-
зультатах. Это свидетельствует о том, что комплексное определение 
интеграции должно учитывать как особенности процессов, так и их це-
левые функции и результаты. Разное сочетание признаков может дать в 
итоге процесс сходный, близкий к интеграции, но таковым не являю-
щийся. Для того, чтобы идентифицировать интеграцию, нет необходи-
мости в единовременном присутствии всех вышеперечисленных при-
знаков: наличие нескольких из них уже может быть достаточным сви-
детельством интеграционного процесса. Попытаемся определить, какие 
именно характеристики интеграционных процессов позволяют отде-
лить их от другого рода взаимодействий.  

Основой интеграции является взаимосвязь. Такие связи в инте-
грации, в отличие от других процессов, во-первых, имеют особое каче-
ство: они становятся необходимыми для субъектов интеграции, более 
тесными, интенсивными и сложными, нежели в рамках прочих взаимо-
действий. В некотором смысле субъекты интеграции становятся зави-
симыми от них и теряют свою автономность. Во-вторых, эти связи при-
обретают характер объективных, в меньшей мере зависящих от субъек-
тивного поведения участников процесса. Кроме того, сущностные при-
знаки интеграции как особой формы взаимодействия выявляются по-
средством их сопоставления с рыночными связями и взаимодействия-
ми. Рыночные взаимодействия предполагают сохранение самостоя-
тельности в определении и реализации своих интересов и в любой мо-
мент могут быть прекращены по инициативе любой из сторон. Связи в 
интеграционной группировке являются более жесткими и устойчивыми 
в долгосрочной перспективе.  
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Интеграция обязательно предполагает взаимодействие - уча-
стие нескольких субъектов в определенном процессе. Однако интегра-
цию характеризуют не любые совместные действия и связи: участие в 
той или иной системе отношений еще не свидетельствует об интегри-
рованности субъектов, оно говорит о потенциальной возможности ин-
теграции. К примеру, бóльшая часть из представленных признаков ха-
рактеризует процессы, складывающиеся в сетевой экономике, которая 
сегодня становится новым видом взаимодействия между хозяйствую-
щими субъектами. В такой форме организации присутствует взаимо-
действие систематического характера, но фактор пространства не имеет 
значения; в интеграции же более тесные связи будут с тем, кто, как 
правило, ближе территориально. В сетевой группе отсутствует власт-
ный орган, уполномоченный разрешать возникающие в ходе взаимо-
действия спорные вопросы, - все вопросы регулируются субъектами 
этих отношений самостоятельно. Интегрированная группа характери-
зуется присутствием института регулирования отношений (рабочая 
группа, ассоциация, союз, коллегия, и пр.), призванного осуществлять 
координацию и управление интеграционным процессом даже при усло-
вии сохранения суверенитета интегрирующихся субъектов. При этом 
интегрированные субъекты выступают на рынке как единое лицо, а 
внутри организованы иерархически.  

Рассмотренные признаки можно квалифицировать как инвари-
антные статичные элементы интегрированных систем. Однако интегра-
ция, имеющая своим сущностным признаком взаимодействие, обяза-
тельно предполагает динамическое изменение всей системы и ее эле-
ментов, процесс изменения состояний. В начальных стадиях процесса 
интеграции связи активизируются, отношения между участниками уси-
ливаются, а с третьими субъектами ослабляются, однако итог этих про-
цессов является позитивным: углубляется разделение труда, усилива-
ются кооперационные взаимодействия, объединенный в интеграцион-
ном процессе субъект становится более «мощным», за счет этого уси-
ливается в конечном итоге взаимодействие с третьими субъектами.  

В данной связи важным признаком интеграции следует считать 
появление новых свойств, качественных характеристик, изменение 
структуры. Новые свойства проявляются в том, что интегрируемые 
субъекты приобретают то, чем ранее на индивидуальной основе обла-
дать не могли. Если вычленить интегрированный объект из интегриро-
ванных взаимоотношений, то сам объект качественно изменится. Что 
касается изменения структуры, то с точки зрения системного подхода 
признаки, перечисленные в таблице, свидетельствуют о том, что ре-
зультатом интеграции может быть новая система или структура на ос-
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нове прежде существующих частей. Однако интеграционную группи-
ровку не всегда следует рассматривать как обособленную систему, об-
разуемую полным слиянием нескольких подсистем - она является под-
системой более высокого уровня, но определенные границы самостоя-
тельности субъектов присутствуют, имеются некоторые взаимные ожи-
дания.  

В теоретических исследованиях интеграции, будь то социаль-
ная, культурная или экономическая сфера, нередко конечный «идеаль-
ный» результат интеграции рассматривается как слияние разнородных 
элементов в единое целое, получение идентичных элементов, что не 
всегда возможно и необходимо. Опыт интеграционных группировок 
показывает, что политическая и экономическая однородность  — это 
лишь одно из условий успешной интеграции, а сближение уровней со-
циально-экономического развития - один из возможных результатов 
интеграции. Практическую же ценность не всегда составляет единство, 
уже начальные стадии интеграционных процессов могут вносить в дея-
тельность подсистем существенный результат. Особого внимания в 
этом направлении заслуживает мнение известного социолога Н. Лума-
на3, чей подход отрицает отождествление интеграции и консенсуса. 
Интеграция, по его мнению, - не всегда единство и солидарность. Инте-
грация  — это подвижная подстройка частных систем по отношению 
друг к другу, при этом согласование интересов может носить несим-
метричный характер и не предполагать консенсуса. 

Из практического опыта интеграции следуют выводы о вре-
менных ее характеристиках. Во-первых, интеграция  — процесс доста-
точно длительный: его начало и окончание не может датироваться ка-
ким-либо днем и годом. Обычно интеграционное единство в распозна-
ваемом для исследователя виде подготавливается множеством догово-
ров, деклараций, соглашений, программ, которые сами по себе также 
являются результатом длительной подготовительной работы. Интегра-
ция начинается с тех областей, где взаимодействие является наиболее 
актуальным, и лишь затем, возможно, через длительный период рас-
пространяется на смежные сферы. Во-вторых, интеграция при длитель-
ной временной составляющей все же процесс конечный.  

В интеграционную группу не могут постоянно добавляться все 
новые и новые участники, и с течением времени начинаются дезинте-
грационные процессы. Это обусловливается как экономическими при-
чинами, так и вопросами социального характера. К примеру, Восточная 
Европа в настоящее время сильно отличается от Западной как по эко-
номическим характеристикам, так и в стремлении части государств со-
хранить свою национальную идентичность и не сближаться с другими 
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по социально-культурным характеристикам. Вопросу о пределах мас-
штабов интеграции уделяется внимание в неоинституциональной эко-
номической теории (Р. Коуз, О. Уильямсон), исследованиях политиче-
ских и экономических аспектов дезинтеграционных процессов (Р. Бол-
тон, А. Либман, П. Кругман и др.), из которых следует сложность одно-
значного определения пределов масштабов интеграции, поскольку они 
зависят от большого количества конкретных условий, в частности от 
того, какие субъекты участвуют в этих процессах.  

Названные признаки, а именно интенсивность и сложность свя-
зей между интегрирующимися субъектами, наличие координирующего 
их отношений института, качественное изменение состояний субъектов 
интеграции позволяют квалифицировать процесс как интеграционный. 

Таким образом, в наиболее общем виде интеграция — это яв-
ление или процесс, имеющий своим результатом подстройку друг к 
другу различных элементов нескольких систем, совокупность согласо-
ванных, скоординированных взаимодействий между ними, обеспечи-
вающих гармоничное функционирование, стабильность их существова-
ния, достижение какого-либо результата, который невозможно полу-
чить без указанных взаимодействий.   
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ СОСТАВА  
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОСТУПКА СУДЬИ 

 
и Конституция РФ1, ни Федеральные конституционные за-
коны «О судебной системе Российской Федерации»2 и «О 
судах общей юрисдикции в Российской Федерации»3 не со-

держат специальных положений, посвященных основаниям дисципли-
нарной ответственности судей. Единственный принципиальный аспект 
ответственности судей, установленный непосредственно в основных 
нормах Конституции РФ  — о том, что полномочия судьи могут быть 
прекращены или приостановлены только в порядке и по основаниям, 
установленным федеральным законом (ч. 2 ст. 121 Конституции РФ). 

В соответствии со ст. 12.1 Закона РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации»4, за совершение дисциплинарного проступка, под 
которым законодатель понимает нарушение норм того же закона, а 
также положений Кодекса судейской этики5, на судью (за исключени-
ем судей Конституционного Суда Российской Федерации) может быть 
наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения и до-
срочного прекращения полномочий судьи. Таким образом, закон не 
предусматривает обязательного привлечения судьи к дисциплинарной 
ответственности при совершении им дисциплинарного проступка и, 
как указано в Постановлении Конституционного суда РФ от 20 июня 
2011 г. № 19-П6, «…не  дает  исчерпывающую характеристику поведе-
ния, которое можно было бы считать  несовместимым со званием 
судьи или  не соответствующим его статусу».  

Н 
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Отсутствие обязанности инициатора дисциплинарной ответ-
ственности выдвинуть соответствующие обвинения при совершении 
судьей дисциплинарного проступка подтверждается правовой позици-
ей, изложенной в публикации В.В. Осина. Этот автор цитирует ответ 
на просьбу направить представление в ВККС «…для рассмотрения во-
проса об ответственности судьи Верховного Суда РФ6., который, про-
веряя законность, обоснованность и справедливость приговора, не вы-
явил явных нарушений закона, связанных с квалификацией содеянного 
Д., и посчитал правомерным осуждение Д. по тем признакам преступ-
ления, которые за три месяца до вынесения приговора были исключе-
ны из диспозиции статьи 228 УК РФ…»7. Из ответа видно, что «…в 
силу ст. 28 Положения о порядке работы квалификационных коллегий 
судей, утвержденного Высшей квалификационной коллегией судей РФ 
22 марта 2007 г., поводом для привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности судьи является представление председателя вышестоящего 
суда, представление председателя суда, в котором замещает должность 
данный судья, или обращение соответствующего органа судейского 
сообщества. Однако внесение представления в Высшую квалификаци-
онную коллегию судей РФ является правом, а не обязанностью Пред-
седателя Верховного Суда РФ»8. 

Таким образом, формулировка, согласно которой за совершение 
дисциплинарного проступка на судью может быть наложено дисци-
плинарное взыскание не в обязательном порядке, а лишь тогда, когда к 
такому единому решению последовательно придут  — сначала иници-
атор дисциплинарного производства, а затем и ККС или Дисциплинар-
ное судебное присутствие  — переносит сущность оснований дисци-
плинарной ответственности судей РФ на динамику взаимодействия 
инициатора производства с ККС или с Дисциплинарным судебным 
присутствием. Сама же динамика взаимодействия определяется власт-
ными внутрисистемными отношениями судейской корпорации.  

Степень воздействия таких отношений на исход выдвинутого 
дисциплинарного обвинения усиливается тем, что представление пред-
седателя соответствующего или вышестоящего суда, либо обращение 
органа судейского сообщества о прекращении полномочий судьи в 
связи с совершением им дисциплинарного проступка рассматривается 
ККС не во всех случаях, а лишь при наличии в поступивших материа-
лах сведений, подтверждающих обстоятельства совершения этого про-
ступка, и данных, характеризующих судью  — обстоятельств, которые 
выявляются непрописанным в законодательстве субъектом и устанав-
ливаются во внепроцессуальном порядке еще до рассмотрения дисци-
плинарного дела по существу9. 
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Эти особенности принципиально отличают дисциплинарную 
ответственность судей от иных публично-правовых отраслей россий-
ского законодательства, где законодатель через легальное определение 
их оснований сформулировал понятие и преступления, и администра-
тивного правонарушения, и дисциплинарного проступка других субъ-
ектов10.  

На отсутствие в законе определения оснований дисциплинарной 
ответственности судьи обращает внимание И.С. Кузнецова, сделавшая 
заключение, что действующее российское законодательство не содер-
жит четкого понятия дисциплинарного проступка, совершенного судь-
ей, и дефиниции состава данного деяния. По ее мнению основанием 
дисциплинарной ответственности судей является несоблюдение 
предъявляемых к судье требований11. 

О том, что ст. 12.1 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» не содержит понятия дисциплинарного проступка, не 
определяет основания и порядок наложения взыскания, писали 
Е.В. Колесников и Н.М. Селезнева, указав, что такой юридико-
технический прием «…предоставляет квалификационным коллегиям 
право прекращать полномочия судьи практически по любому пово-
ду»12. 

М.И. Клеандров пришел к выводу, что «…в настоящее время 
весь огромный потенциал института дисциплинарной ответственности 
российских судей работает далеко не в полной мере…» в том числе и 
по причине «расплывчатости определения понятия дисциплинарного 
проступка судьи, влекущего его дисциплинарную ответственность»13. 

Глава Конституционного Суда РФ также выступил за разработ-
ку и последовательное внедрение (прежде всего, на уровне квалифика-
ционных коллегий судей) критериев привлечения судей к дисципли-
нарной ответственности, которые обеспечили бы надлежащий баланс 
между их независимостью и ответственностью14.  

Ряд авторов предлагают усовершенствовать дисциплинарную 
ответственность судей дополнением ее оснований. По мнению 
И.С. Кузнецовой, основанному на сравнительном анализе закона ФРГ                  
«О судьях» и ст. 8 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федера-
ции», нарушение судьей обязанностей, изложенных в тексте присяги, 
также должно являться основанием дисциплинарной ответственно-
сти15.  

Суждения о том, что нарушение присяги судьи является еще 
одним основанием дисциплинарной ответственности, придерживается 
и О.В. Макарова16, утверждающая, что в Законе РФ «О статусе судей в 
Российской Федерации» отсутствуют четко сформулированные осно-
вания дисциплинарной ответственности судей, из-за чего их необхо-
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димо выводить путем сравнительного анализа содержания нескольких 
статей этого закона  — общих положений ст. 12.1, ст. 8, регламенти-
рующей принесение судьей присяги, и ст. 3, содержащей требования, 
предъявляемые к судье, а также  должностные ограничения. Сходный 
подход относительно присяги судьи просматривается и в Постановле-
нии Конституционного суда РФ от 20 июня 2011 г. № 19-П17.  

Таким образом, требование Конституции РФ о том, что полно-
мочия судьи могут быть прекращены только лишь по указанным в за-
коне основаниям, не нашло адекватного выражения ни в законодатель-
ных актах, ни в Кодексе судейской этики, ни в Положении о порядке 
работы квалификационных коллегий судей18  — в  этих документах не 
приведено определение состава дисциплинарного проступка судьи. Не 
является таковым и определение проступка,  позорящего честь  и  до-
стоинство  судьи, содержащееся в примечании утратившего силу Ко-
декса чести судьи Российской Федерации19. 

Однако, несмотря на отсутствие в российском законодательстве 
«…как  можно  более  конкретного [определения] …тех  нарушений, 
которые могут повлечь за собой дисциплинарное производство в от-
ношении судьи»20, такое регулирование, согласно правовой позиции, 
изложенной  Конституционным Судом РФ в Постановлении от 28 фев-
раля 2008 г. № 3-П21, само по себе не рассматривается как противоре-
чащее требованиям Конституции РФ  — с оговоркой, что применяемые 
во взаимосвязи с п. 1 ст. 12.1 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» и обеспечивающие его реализацию нормативные положе-
ния являются определенными, исключают произвольное привлечение 
судьи к дисциплинарной ответственности и не нарушают принципы 
самостоятельности и независимости судов, несменяемости и непри-
косновенности судьи. 

Отсутствие легального определения оснований дисциплинарной 
ответственности судей усиливается неполнотой правового регулирова-
ния процедуры привлечения к ответственности: регламентация поряд-
ка рассмотрения жалобы или сообщения о совершении судьей дисци-
плинарного проступка и представлений (обращений) о привлечении 
судьи к дисциплинарной ответственности производится всего лишь 
двумя статьями Положения о порядке работы квалификационных кол-
легий судей в правовом единстве со ст.ст. 22-25 Федерального закона 
«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации».  

Явно недостаточная (особенно на фоне объемного и детального 
нормативного регулирования вопросов назначения судей на долж-
ность) регламентация процедуры досрочного прекращения судейских 
полномочий в некоторой степени компенсируется постановлениями 
Пленума Верховного Суда РФ, разъяснениями ВККС, выводами ана-
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литических документов этого органа судейского сообщества, право-
выми позициями Конституционного и Верховного Судов Российской 
Федерации, сформулированными в решениях по конкретным делам. 

Не совсем полноценное правовое регулирование дисциплинар-
ной ответственности судей автор объясняет очевидной преемственно-
стью современной процедуры привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности с аналогичной процедурой по Учреждению, где дисципли-
нарное производство представляло собой скорее закрытое (по общему 
правилу) товарищеское обсуждение спорных поступков равных по ста-
тусу лиц, а сама ответственность в виде досрочного прекращения 
членства в судейском сообществе по результатам такого обсуждения 
не предусматривалась. При такой цели и сущности дисциплинарной 
ответственности процедура, согласно которой орган, принимавший 
решение по существу, «…не подчиняется никаким особенным фор-
мам», и «…порядок объяснения дела зависит исключительно» от его 
усмотрения22, является вполне адекватной. Между тем, сущность дис-
циплинарной ответственности судей на современном этапе развития 
российской государственности принципиально другая  — в отличие от 
Учреждения она включает решение публично значимого вопроса до-
срочного прекращения полномочий носителя государственной власти.  

В свою очередь, современная юридическая техника процедуры 
привлечения к дисциплинарной ответственности судей представляется 
недостатком законодательства, так как существенно затрудняет выяв-
ление оснований дисциплинарной ответственности судей.  

В этой связи М.И. Клеандров отметил, что закрепленное в     
действующем законодательстве понятие «дисциплинарный проступок       
судьи» является неясным,  нечетким, неопределенным и многосмыс-
ленным, что делает законоположения, которыми оно провозглашено, 
несоответствующими Конституции Российской Федерации, поскольку 
может привести (и приводит на практике) к не согласующемуся с кон-
ституционным принципом правового государства произвольному и 
дискриминационному его толкованию и применению государственны-
ми (в том числе судебными) органами и должностными лицами, к 
нарушению общеправовых принципов юридической ответственности и 
конституционного принципа равенства  перед законом и  судом23. 

Международные эксперты также отмечают, что в России «осно-
вания привлечения к дисциплинарной ответственности сформулирова-
ны довольно расплывчато и нечетко, так что при необходимости могут 
подлежать самому широкому толкованию, что используется как метод 
оказания давления на судей и отстранения их от должности».24 По их 
мнению, современное состояние дисциплинарной ответственности су-
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дей в РФ «…иногда является простой формальностью с целью смеще-
ния судей, вызвавших недовольство вышестоящих лиц»25. 

Согласно опросу, проведенному автором, в дисциплинарной от-
ветственности подавляющее большинство опрошенных судей (71,1%) 
видят способ управления судейским сообществом или механизм реше-
ния кадровых вопросов, и лишь 28,9% респондентов расценивают су-
ществующий порядок привлечения к дисциплинарной ответственности 
как надежную гарантию независимости судьи. В то же время, отвечая 
на проверочный вопрос, 24% опрошенных судей, заявивших ранее о 
«надежности» дисциплинарного механизма, связали дальнейшее со-
вершенствование этого правового института с устранением председа-
телей судов из дисциплинарного производства, а еще 16% респонден-
тов предложили свои варианты такого совершенствования, направлен-
ные на минимизацию роли руководителей судебных органов в дисци-
плинарном производстве. 

Таким образом, в действительности лишь около 15% от числа 
опрошенных судей видят в существующем порядке привлечения к 
дисциплинарной ответственности надежную гарантию независимости 
судьи  — то есть примерно столько, сколько председателей судов и их 
заместителей участвовало в опросе. 

Следовательно, действующая система дисциплинарной ответ-
ственности не гарантирует в полной мере независимость судей, а зако-
нодательство, регулирующее столь важные для государства и общества 
правоотношения, противоречиво и не проработано детально, что ста-
вит на  повестку дня вопрос о переоценке опыта дисциплинарной от-
ветственности судей и влияния этого вида ответственности на сущ-
ностные характеристики конституционного принципа независимости 
судей.  
 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием  12 декабря 1993 г., с изм. от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ 
и от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ) // КонсультантПлюс [сайт]. [1997-2010]. 
URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875 
(дата обращения: 27.12.2010). 

2.  О судебной системе Российской Федерации: федеральный 
конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (в ред. законов 
от 15 декабря 2001 г. № 5-ФКЗ, 4 июля 2003 г. № 3-ФКЗ, 5 апреля 2005 
г. № 3-ФКЗ, 9 ноября 2009 г. № 5-ФКЗ, 27 декабря 2009 г. № 9-ФКЗ) // 
КонсультантПлюс [сайт]. [1997-2010]. URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=93499;



В.К. Аулов
 

 47

dst=0;ts=87706F8B749A4B70D1F5646F20C61D72 (дата обращения: 
27.12.2010). 

3.  О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: феде-
ральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ (в ред. 
закона от 1 июня 2011 г. № 3-ФКЗ) // КонсультантПлюс [сайт]. URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=114591
;fld=134;dst=4294967295;from=110271-0 (дата обращения: 18.07.2011). 

4. О статусе судей в Российской Федерации: закон Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-I (с изменениями от 14 апреля, 
24 декабря 1993 г., 21 июня 1995 г., 17 июля 1999 г., 20 июня 2000 г., 
15 декабря 2001 г., 22 августа 2004 г., 5 апреля 2005 г., 2 марта, 24 
июля 2007 г., 25 декабря 2008 г., 7 мая, 2, 28 июня, 17 июля, 27 сентяб-
ря, 9, 28 ноября 2009 г., 29 марта, 1 июля, 8, 23, 28 декабря 2010 г.) // 
ГАРАНТ: Информационно-правовой портал [сайт]. URL: 
http://base.garant.ru/10103670/#14 (дата обращения: 12.01.2011). 

5. Кодекс судейской этики: утвержден VI Всероссийским съез-
дом судей 2 декабря 2004 г. 

6. По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 
и 2 статьи 3, пункта 1 статьи 8 и пункта 1 статьи 12.1 Закона Россий-
ской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и статей 
19, 21 и 22 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки 
А.В. Матюшенко: постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 20 июня 2011 г. № 19-П // Российская газета. — 2011.  — 
3 августа.  — Федеральный выпуск № 5544. 

7. Осин В.В. О Дисциплинарном судебном присутствии и защи-
те  прав граждан // Адвокат.  —  2010.  —  № 2.  —  С. 10. 

8. Там же.  — С. 11. 
9. См. об этом: п. 1 ст. 22 Федерального закона от 14 марта 2002 

г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федера-
ции» (с изменениями от 4 июля 2003 г., 14 августа 2004 г., 5 апреля 
2005 г., 25 декабря 2008 г., 17, 24 июля, 9, 28 ноября 2009 г., 8 декабря 
2010 г. // ГАРАНТ: Информационно-правовой портал [сайт]. URL: 
http://base.garant.ru/12126061/1/ (дата обращения: 27.12.2010)). 

10. Ст. 5 Уголовного кодекса Российской Федерации (№ 63-ФЗ 
от 13 июня 1996 г., в ред. на 7 марта 2011 г. // КонсультантПлюс [сайт]. 
[1997-2010]. URL: http://www.consultant.ru/popular/ukrf/ (да-
та обращения: 12.03.2011)) и ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (№ 195-ФЗ от 30 декабря 2001 г., 
в ред. на 7 февраля 2011 г. // КонсультантПлюс [сайт]. [1997-2010]. 
URL: http://www.consultant.ru/popular/koap/ (дата обращения: 
12.03.2011)) закрепляют принцип, согласно которому как уголовная, 



Правовое поле 
 

 48

так и административная ответственность возможны лишь за те деяния 
лица, в отношении которых установлена его вина. 

11. Кузнецова И.С. Институт дисциплинарной ответственности 
судей в Российской Федерации и Федеративной Республике Германия 
// Труды молодых исследователей по сравнительному праву: альманах 
/ ред. А.С. Автономов, С.А. Чеховская, С.В. Васильева и др. [Вып. 1–2 
(2–3) (2009)].  — М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 
2009.  — С. 5-9 // [электронный журнал]. URL: 
http://www.hse.ru/data/2009  (дата обращения: 27.12.2010). 

12. Колесников Е.В., Селезнева Н.М. О повышении ответствен-
ности судей в Российской Федерации // Журнал российского права.  — 
2006.  —  № 3.  — С. 23. 

13. Клеандров М.И. Статус судьи: правовой и смежные компо-
ненты / отв. ред. М.М. Славин.  — М.: Норма, 2008.  — С. 171.  

14. Зорькин В.Д. Освободительные реформы и правовая модер-
низация России [Доклад на научно-практической конференции «Вели-
кие реформы и модернизация России», Санкт-Петербург, 3 марта 2011 
г.] // Конституционный Суд Российской Федерации [сайт]. [2008-2010]. 
URL: http://www.ksrf.ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=41 
(дата обращения: 05.03.2011). 

15. См. об этом: Кузнецова И.С. Институт дисциплинарной от-
ветственности судей в Российской Федерации и Федеративной Респуб-
лике Германия. 

16.  Макарова О.В. Институт дисциплинарной ответственности 
судей нуждается в совершенствовании // Журнал зарубежного законо-
дательства и сравнительного правоведения [Вып. 3].  — М., 2008.  — 
С. 92-99. 

17. По делу о проверке конституционности положений пунктов 
1 и 2 статьи 3, пункта 1 статьи 8 и пункта 1 статьи 12.1 Закона Россий-
ской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и статей 
19, 21 и 22 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки 
А.В. Матюшенко: постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 20 июня 2011 г. № 19-П. 

18. Положение о порядке работы квалификационных коллегий 
судей (утв. Высшей квалификационной коллегией судей Российской 
Федерации 22 марта 2007 г.) // Квалификационная коллегия судей го-
рода Москвы [сайт]. [2005]. URL: 
http://www.vkks.ru/ss_detale.php?id=6224&region=77 (дата обращения: 
27.12.2010). 

19. Кодекс чести судьи Российской Федерации (утв. постанов-
лением Совета судей РФ от 21 октября 1993 г.; утратил силу со 2 де-



В.К. Аулов
 

 49

кабря 2004 г. в связи с изданием Кодекса судейской этики) // Консуль-
тантПлюс [сайт]. [1997-2010]. URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=313607 
(дата обращения: 27.12.2010). 

20. Подпункт «i» пункта 77 Заключения Консультативного со-
вета европейских судей для Комитета Министров Совета Европы «О 
принципах и правилах, регулирующих профессиональное поведение 
судей, в частности этические нормы, несовместимое с должностью по-
ведение и беспристрастность»  (Страсбург, 19  ноября  2002  года) // 
Судебный участок № 2 Сабинского района Республики Татарстан 
[сайт]. URL: http://saby2.tat.mirsudrf.ru/modules.php?name= 
info_pages&id=47 (дата обращения: 12.04.2011).  

21. По делу о проверке конституционности ряда положений ста-
тей 6.1 и 12.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» и статей 21, 22 и 26 Федерального закона «Об ор-
ганах судейского сообщества в Российской Федерации» в связи с жа-
лобами граждан Г.Н. Белюсовой, Г.И. Зиминой, Х.Б. Саркитова, С.В. 
Семак и А.А. Филатовой: постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 28 февраля 2008 г. № 3-П // Российская газета.  
— 2008.  — 14 марта. 

22. Ст. 282 Учреждения судебных установлений [Издание 
1867 г.]. 

23. См.: Особое мнение судьи Конституционного Суда Россий-
ской Федерации М.И. Клеандрова // По делу о проверке конституцион-
ности положений пунктов 1 и 2 статьи 3, пункта 1 статьи 8 и пункта 1 
статьи 12.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» и статей 19, 21 и 22 Федерального закона «Об орга-
нах судейского сообщества в Российской Федерации» в связи с жало-
бой гражданки А.В. Матюшенко: постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 19-П // Конституци-
онный Суд Российской Федерации [сайт]. [2008-2010]. URL: 
http://www.ksrf.ru/Decision/Pages/default.aspx (дата обращения: 
18.08.2011). 

24. Состояние судебной системы в России: Доклад исследова-
тельской миссии по судебной реформе в Российскую Федерацию 
(Международная комиссия юристов (МКЮ), 20-24 июня 2010 г., Же-
нева) // [сайт]. URL: http://www.icj.org/dwn/database/Mission_Report_ 
FINAL_RUS.pdf (дата обращения: 12.04.2011). 

25. Там же  
 

 
 



Правовое поле 
 

 50

 
 
 
Бычкова Анна Михайловна — кандидат 
юридических наук, докторант Байкальского 
государственного университета экономики 
и права. 

 
 
 
 

 
 

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ОБЩЕ-
СТВЕННО ОПАСНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА) 
 

бщественно опасное поведение лиц, не достигших возраста 
уголовной ответственности, вызывает серьезные опасения 
представителей криминологической науки и практических 

работников. Дети и подростки с общественно опасным поведением, 
безусловно, составляют резерв подростковой преступности, а подрост-
ковая преступность, в свою очередь, пополняет преступность в целом. 

В связи с этим, данные об общественно опасном поведении 
несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственно-
сти, должны быть подвергнуты серьезному анализу. 

Об асоциальной и криминогенной зараженности возрастной 
группы несовершеннолетних, не достигших нижней границы возраста 
уголовной ответственности (малолетних) в целом по России, свиде-
тельствуют, в частности, следующие статистические данные (табл. 1) 1. 

На начало 2009 года на учете в ПДН России состояло 67013 
несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния до 
достижения возраста уголовной ответственности; на начало 2010 года 
количество таких несовершеннолетних составило 63698 человек. Из 
числа указанных подростков большинство  — 40 963  — несовершен-
нолетние, совершившие общественно опасные деяния в возрасте до 14 
лет (64,3%) 2.   

Немаловажно изучение региональных особенностей девиантно-
го поведения лиц, не достигших возраста уголовной ответственности. 
Так, по результатам изучения данных ПДН МОБ ГУВД Иркутской об-
ласти, ПДН МОБ МВД Республики Бурятия и ПДН МОБ МВД Забай-
кальского края, складывается следующая картина общественно опас-
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ного поведения несовершеннолетних, не достигших возраста уголов-
ной ответственности, за последние пять лет (2005-2010 гг.) 3. 

Таблица 1 
Сведения о несовершеннолетних, состоявших на учете  

в ПДН ОВД Российской Федерации 
(2004-2009 гг., тыс. чел.) 

 

В целом, абсолютные показатели по общему числу несовер-
шеннолетних, состоящих на учете на конец отчетных периодов демон-
стрируют тенденцию к снижению в Иркутской области, Республике 
Бурятия и Забайкальском крае (см. табл. 2). 

 
Таблица 2  

Динамика числа несовершеннолетних, состоящих на учете в 
ПДН МОБ ГУВД Иркутской области, ПДН МОБ МВД  

Республики Бурятия и ПДН МОБ МВД Забайкальского края. 

   2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Численность несовершен-
нолетних, состоящих на 
учете в ПДН МВД России
(на конец отчетных перио-
дов, всего)  

356,7  
(100%)

350,2 
(100%)

346,7 
(100%)

334,4 
(100%)

313,1 
(100%) 

286,2 
(100%) 

из них:         
по возрасту, лет:       
до 13 (включительно)  80,5 

(22,6%)
79,4 

(22,7%)
76,5 

(22,1%)
77,7 

(23,2%)
72,6 

(23,2%) 
64,7 

(22,6%) 
14 – 15 116,6 

(32,7%)
111,1 

(31,7%) 
110,8 

(31,9%)
101,1 

(30,3%)
93,1 

(29,8%) 
86,6 

(30,3%) 
16 – 17  159,2 

(44,6%)
159,7 

(45,6%)
159,4 

(45,9%)
155,6 

(46,5%)
147,4 
(47%) 

134,9 
(47,1%) 

Численность несовершен-
нолетних,   
направленных в Центры
временного содержания
несовершеннолетних пра-
вонарушителей  

24,2  
(6,8%)

24,6 
(7,02%)

25,1  
(7,2%)

24,1  
(7,2%)

21,7  
(7%) 

19,7  
(6,9%) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Иркутская область  8861 8764 8722 8688 8374 7438 
Республика 
Бурятия 

3680 3696 3830 3502 2392 1701 

Забайкальский 
край 

4257 4073 3972 3645 3098 2931 
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Однако относительные показатели, характеризующие возраст-
ной состав несовершеннолетних, показывают стабильное увеличение 
несовершеннолетних практически во всех возрастных категориях 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 

Динамика удельного веса 
 несовершеннолетних различных возрастных групп 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Иркутская 
область  

до 14 лет 32,5 20,9 20,7 22,6 24,6 22,1 
14-15 лет 27,4 32,1 32,6 28,1 27,6 32,8 
16-17 лет 40,1 47 46,7 49,3 47,8 45,1 

Республика 
Бурятия 

до 14 лет 23,3 24,5 23,6 26,8 20,2 21 
14-15 лет 32,4 34 34,4 32,6 31,1 31 
16-17 лет 44,3 41,5 42 40,6 48,7 48 

Забайкальски
й край 

до 14 лет 25,9 23,2 26,6 28 33,3 29,1 
14-15 лет 30,1 31,1 30,7 28 25,9 32,8 
16-17 лет 44 45,7 42,7 44 40,8 38,1 

 
Как мы видим, во всех трех регионах, за исключением некото-

рых периодов, растет удельный вес несовершеннолетних, поставлен-
ных на учет в возрасте до 14-ти лет. Таким образом, число лиц, состо-
ящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, по-
полняется за счет малолетних (лиц, не достигших 14-ти лет) с различ-
ными формами отклоняющегося поведения. 

Прочем, как следует из данных, приведенных в табл. 3, в Ир-
кутской области, в отличие от Республики Бурятия и Забайкальского 
края, динамика роста наблюдается во всех возрастных группах. В Рес-
публике Бурятия с 2008 г. происходит некоторое снижение поставлен-
ных на учет несовершеннолетних в возрасте от 14-ти до 16-ти лет; в 
Забайкальском крае за последние два года существенно снизился 
удельный вес состоящих на учете несовершеннолетних в возрасте от 
16 до 18 лет. 

Какова же в числе этих несовершеннолетних доля лиц с обще-
ственно опасным поведением, т.е. лиц, совершивших деяния, запре-
щенные Уголовным кодексом РФ, но не подлежащих уголовной ответ-
ственности по причине недостижения возраста 14-ти или 16-ти лет 
(т.н. "несубъектов")? 

По трем изученным регионам удельный вес таких несовершен-
нолетних существенно различается, хотя и характеризуется стабиль-
ным ростом. 

Удельный вес "несубъектов" в общем числе несовершеннолет-
них, состоящих на учете отражают данные табл. 4,5,6.  
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Таблица 4 
Удельный вес несовершеннолетних с общественно опасным поведени-

ем в различных возрастных группах 
(Иркутская обл., 2005-2010 гг.). 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Уд. вес н/л до 14-ти 
лет, состоящих на 
учете за совершение 
ООД в общем числе 
н/л до 14-ти лет, 
состоящих на учете 

31% 30,2% 30% 30% 29,4% 29,3% 

Уд. вес н/л от 14-ти 
до 16-ти лет, 
состоящих на учете за 
совершение ООД в 
общем числе н/л от 14 
до 16-ти лет, 
состоящих на учете 

21,4% 20,4% 27,4% 28,3% 26% 24,2% 

Таблица 5 
Удельный вес несовершеннолетних с общественно опасным поведени-

ем в различных возрастных группах 
(Республика Бурятия, 2007-2010 гг.). 

 2007 2008 2009 2010 
Уд. вес н/л до 14-ти лет, состоящих на 
учете за совершение ООД в общем 
числе н/л до 14-ти лет, состоящих на 
учете 

46,3% 32,5% 62,8% 31,7% 

Уд. вес н/л от 14-ти до 16-ти лет, 
состоящих на учете за совершение 
ООД в общем числе н/л от 14 до 16-
ти лет, состоящих на учете 

9% 13% 18,2% ‐ 

Таблица 6 
Удельный вес несовершеннолетних с общественно опасным  

поведением  в различных возрастных группах 
(Забайкальский край, 2005-2010 гг.). 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Уд. вес н/л до 14-ти лет, 
состоящих на учете за 
совершение ООД в общем 
числе н/л до 14-ти лет, 
состоящих на учете 

31% 30,2% 30% 30% 29,4% 29,3% 

Уд. вес н/л от 14-ти до 16-ти 
лет, состоящих на учете за 
совершение ООД в общем 
числе н/л от 14 до 16-ти лет, 
состоящих на учете 

21,4% 20,4% 27,4% 28,3% 26% 24,2% 
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В Иркутской области и в Забайкальском крае около 30% мало-
летних (то есть каждый третий несовершеннолетний в возрасте до 14-
ти лет) состоят на учете за совершение общественно опасных деяний. 
В Республике Бурятия в 2007 и в 2009 гг. произошло скачкообразное 
увеличение удельного веса малолетних с общественно опасным пове-
дением в своей возрастной группе до 46,3 и 62,8% соответственно. 

Кроме того, малолетние с общественно опасным поведением 
лидируют в общем составе несовершеннолетних "несубъектов", что 
наглядно демонстрируют диаграммы 1,2,3.  

 
 

Диаграмма 1 

 
 

Диаграмма 2 

 
 
 

Диаграмма 3 
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Подавляющее большинство состоящих на учете "несубъектов" - 
лица в возрасте до 14-ти лет. Исключение составляет лишь Иркутская 
областm, где в период с 2006 по 2008 гг. существенно преобладала 
доля "несубъектов" в возрасте от 14 до 16 лет. 

Таким образом, наблюдаемая в целом по стране и в регионе 
тенденция омоложения подростковых девиаций достаточно неблаго-
приятна, так как сигнализирует о том, что все больше детей в доста-
точно юном возрасте вовлекается в сферу конфликта с законом. Дан-
ное явление требует незамедлительной коррекции с помощью ком-
плекса своевременных мер ранней профилактики.  

 
___________________________ 

1. Социальное положение и уровень жизни населения России. 
2010: Стат.сб. / Росстат.  — M., 2010.  — С. 447. 

2. См.: Ясинова Н.О. Предупреждение насильственного антиобще-
ственного поведения лиц, не достигших возраста уголовной ответ-
ственности: Дисс. … канд. юрид. наук.  — М., 2010.  — С. 5, 29. 

3. Проведенное нами изучение распространенности общественно 
опасного поведения лиц, не достигших возраста уголовной ответ-
ственности, основывается, в первую очередь, на данных официальной 
отчетности о результатах работы подразделений милиции общественно 
безопасности, криминальной милиции и органов предварительного 
следствия по предупреждению и пресечению безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, которая предоставляется в ГИАЦ 
МВД России в соответствии с Приказом МВД РФ от 18 сентября 
2003 г. №739 "Об утверждении формы статистической отчетности 
"Несовершеннолетние" (изм. Приказом МВД РФ от 30 дек. 2005 г. 
№1770). 
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— аспирант кафедры уголовного 
права  и криминологии БГУЭП. 

 
 
 
 

 
ВЫСОКАЯ ЛАТЕНТНОСТЬ УЛИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
КАК ОДНА ИЗ ЕЕ ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
 

личная преступность является одним из наиболее латентных 
видов преступности. По данным различных исследований 
фактическая уличная преступность в разных регионах в 2-3 

раза выше количества зарегистрированных уличных преступлений. Ла-
тентной является преступность, не нашедшая отражения в официаль-
ных статистических данных. Она представляет собой совокупность лиц 
и совершенных ими в конкретном регионе и в конкретный период вре-
мени преступных деяний, не зафиксированных в уголовной статисти-
ке.1 

В литературе выделяют следующие признаки, характеризующие 
латентную преступность: 

- общественная опасность указанного явления в силу его значи-
тельной распространенности и повторности; 

- социальная природа латентной преступности, ее способность к 
изменению; 

- массовый характер, обусловленный тем, что латентная пре-
ступность представляет собой совокупность незарегистрированных 
преступлений, которая, по оценкам экспертов, в несколько раз превы-
шает зарегистрированную преступность; 

- скрытость преступного деяния от одного из правоохранитель-
ных органов; 

- пассивность социальной среды в реагировании на криминаль-
ные действия и отсутствие адекватной оценки; 

У
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- специфика структуры - преобладание деяний небольшой и 
средней тяжести, и некоторые другие особенности.2 

Высокий уровень латентности уличных преступлений подтвер-
ждают результаты исследований различных авторов за разные времен-
ные промежутки. Так, например, А.Н. Гришин, исследуя уличную пре-
ступность в 90-х гг. XX века отмечал, что правоохранительными орга-
нами регистрируется только 1/3 уличных преступлений. В качестве 
объяснения причин он указывает, что в силу самой природы уличной 
преступности, наступление негативных последствий  носит ситуатив-
ный и даже случайный характер, что осложняет доказывание причинно-
следственных связей и дает возможность уличным преступникам дли-
тельное время оставаться вне досягаемости уголовного закона.3  

Высокую латентность уличной преступности доказывают и ре-
зультаты проведенного автором исследования.4 В качестве одного из 
наиболее объективных и достоверных методов измерения латентной 
преступности считается применение обзоров виктимизации населения. 
Суть его заключается в том, что определенной группе лиц (репрезента-
тивной выборке) предлагается ответить на вопрос: оказывались ли они 
лично или члены их семьи, близкие родственники, друзья потерпевши-
ми от преступления в течение нескольких последних лет; обращались 
ли они по этому поводу в правоохранительные органы и каковы по-
следствия этих обращений.5 

Полученные данные свидетельствуют, что посягательствам на 
улице за последние несколько лет подвергались 30,2%, или каждый 
третий из опрошенных. При этом 44,3% респондентов подвергались 
таким посягательствам неоднократно: два и более раза. Более 60% 
опрошенных граждан имеют родственников или друзей, которые также 
подвергались уличным преступлениям.  

Из общего количества жертв уличных преступлений в г. Иркут-
ске по данным настоящего исследования в органы внутренних дел об-
ращались всего 28,9% граждан, т.е. только каждый третий из подверг-
шихся нападениям. При этом принято и зарегистрировано заявление 
было лишь у 53,6% обратившихся. У каждого десятого (10,7%) заявле-
ние было принято, но не зарегистрировано, у такого же количества 
граждан заявления не были приняты вообще. Уголовное дело возбуж-
далось, но впоследствии прекращалось только в 18% случаев. Уголов-
ное дело дошло до суда только в 17,9% случаев. 39,3% обращавшихся 
граждан не было сообщено о результатах принятых по заявлению мер. 
Из друзей, родственников, знакомых респондентов, подвергавшихся 
уличным преступлениям, за помощью к правоохранительным органам 
обратились 36% потерпевших.  
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Таким образом, можно говорить о том, что практически 72% 
случаев уличных преступлений вообще становятся неизвестными орга-
нам правопорядка. А из тех эпизодов, по которым люди все-таки обра-
щаются в полицию, почти половина не отражается в статистике. Это 
связано еще и с тем, что не все посягательства, о которых заявляется, 
являются преступлениями, либо являются случаями частного обвине-
ния. Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что уровень 
латентности уличной преступности составляет более 70%, что свиде-
тельствует о низкой регистрации преступлений данного вида офици-
альной статистикой. Следует отметить, что латентность уличной пре-
ступности носит не только объективный характер (когда граждане сами 
не обращаются в правоохранительные органы), зачастую речь идет о 
субъективной латентности, являющейся следствием неправомерных 
действий сотрудников правоохранительных органов. Среди ответов 
граждан встречаются данные о том, что сотрудники полиции уговари-
вают потерпевших не подавать заявление, либо отказывают в его при-
нятии.  

Из тех граждан, которые обращались в органы внутренних дел 
по поводу уличного преступления, всего 4% полностью удовлетворены 
мерами, принятыми по их обращению, каждый четвертый (25%) лишь 
частично удовлетворен результатом, совершенно не удовлетворены 
68% граждан, 3% затруднились ответить на данный вопрос. 

Анкетирование показало, что население не доверяет органам 
правопорядка и не верит, что ими будет оказана реальная помощь. Сре-
ди причин, из-за которых граждане не обращаются в милицию, самыми 
популярными являются следующие: «не верю, что мне помогут» 
(35,1%), «из-за незначительности понесенного ущерба» (23,4%), «из-за 
боязни потерять много времени» (14,9%) (см. рис. 1).  

35,1
14,9

2,1

4,4 7,4

23,4

Не верю, что мне помогут

Незначительность ущерба

Боязнь потерять много
времени
Не хочу огласки

Боязнь мести со стороны
преступника
Иные причины

 
 Рис. 1. Анализ причин необращения граждан в органы  

внутренних дел 
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О высокой степени недоверия населения к полиции и другим ор-
ганам правопорядка говорят и многолетние исследования, позволяю-
щие сделать вывод об устойчивой тенденции к росту недовольства 
граждан работой правоохранительных органов. По данным ВНИИ 
МВД России, на протяжении десяти лет доля россиян, полностью дове-
ряющих полиции, колеблется около 10%, тогда как доля ей полностью 
не доверяющих превышает 35%. Это недоверие носит массовый и 
устойчивый характер. Большинство населения считает, что зачастую 
именно противоправные действия полиции, а не криминогенная обста-
новка, составляют реальную угрозу их гражданским правам. Так, свы-
ше 80% россиян стойко убеждены, что полиция по месту их прожива-
ния коррумпирована, 40% уверены, что она связана с криминалом. 
Анализ факторов, оказывающих решающее влияние на социальное са-
мочувствие населения, выявил, что подобная оценка определяется в 
первую очередь личным опытом жителей России в их прямых отноше-
ниях с полицией: 26% опрошенных испытывали на себе ущемление 
прав и законных интересов со стороны сотрудников полиции, выража-
емое в проявлении грубости, волоките и бездействии, вымогательстве, 
неоправданном задержании, применении физического насилия.  Таким 
образом, авторитет правоохранительных органов среди населения до-
статочно невысок, а значит граждане, ставшие жертвой уличного пре-
ступления, реже обращаются в полицию, из-за чего большой массив 
преступлений становится неизвестным правоохранительным органам, 
что не лучшим образом сказывается на объективности официальной 
статистики. 

При этом сами работники правоохранительных органов оцени-
вают уровень уличной преступности не так высоко. По результатам 
опроса сотрудников правоохранительных органов, чья деятельность 
связана с предупреждением уличной преступности6, большинство 
(41,2%) считают, что уровень латентности уличной преступности ко-
леблется от 21 до 40%, каждый пятый (19,6%) оценивает уровень ла-
тентности от 0 до 20%, практически такое же число сотрудников 
(22,6%)  — от 41 до 50%. Лишь 16,6% опрошенных уверены, что уро-
вень фактической уличной преступности более чем на 50% превышает 
уровень зарегистрированной (см. рис. 2).  
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19,6

41,2

22,6

16,6
латентность 0-20%

латентность 21-40%

латентность 41-50%

латентность свыше
50%

 
Рис. 2. Оценка уровня латентности уличной преступности 

 сотрудниками правоохранительных органов 
 

Однако, несмотря на подобную оценку латентности, 43% опро-
шенных сотрудников правоохранительных органов считают существу-
ющую систему учета преступлений неэффективной, 31,5% респонден-
тов затруднились ответить на данный вопрос.  

Совокупность приведенных факторов позволяет сделать вывод о 
том, что в официальной статистической информации не отражается до-
вольно большое число уличных преступлений. Это связано, во-первых, 
с тем, что граждане, потерпевшие от уличного преступления, сами не 
обращаются за помощью, во-вторых, часть преступлений не регистри-
руется по вине сотрудников правоохранительных органов, и все это 
усугубляется неэффективной системой учета и регистрации преступле-
ний. 

Отмечаются следующие последствиями высокой латентности 
уличной преступности: 

1. Искажение представления о фактическом состоянии, уровне, 
структуре, динамике преступности в целом, о величине и характере 
ущерба, причиненного обществу преступными деяниями данного вида; 

2. Препятствие реализации принципа неотвратимости ответ-
ственности за совершенные преступления. Многие уличные преступле-
ния не становятся известными полиции, а значит, преступники не несут 
заслуженного наказания за них. 

3. Рост уличной преступности, особенно рецидивной. Исследо-
вание уголовных дел об уличных преступлениях7 показало, что практи-
чески 60% осужденных совершали уличное преступление повторно; 

4. Снижение достоверности прогнозов уличной преступности, 
затрудняющее определение основных направлений борьбы с ней; 

5. Снижение авторитета правоохранительных органов, о чем уже 
указывалось выше; 

6. Снижение активности граждан в борьбе с преступностью.8 
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В статье рассматривается ценностная проблематика учения 

В.С. Соловьева о правовой и нравственной свободе, выявляется цен-
ностный смысл правовой свободы. Показывается, что в учении Соло-
вьева правовая свобода тесно связывается с идеей социального твор-
чества.  

Ключевые слова: свобода, право, нравственность, ценности 
. 
 

В. С. Соловьев (1853-1900 гг.)  — выдающийся русский мысли-
тель, глубокий и разносторонний философ, поэт, публицист, автор ори-
гинальной концепции права как необходимого минимума добра, реали-
зуемого в процессе исторического движения человечества к духовному 
всеединству. Свои правовые взгляды философ изложил в фундамен-
тальном труде «Оправдание добра» в условиях, когда, по выражению 
П. И. Новгородцева, «иссякло самое доверие к нравственной силе пра-
ва».1 Давая высокую оценку работе Соловьева, П. И. Новгородцев от-
мечал, что этот труд украсил бы «научную литературу любой страны».2  

Выявляя нравственное значение права, Соловьев в качестве его 
духовной основы рассматривает свободу. «В глубочайшей основе всех 
правовых отношений,  — пишет философ,  — лежит индивидуальная 



И.В. Днепровская
 

 63

свобода».3 Причем мыслитель раскрывает не только рационально-
метафизическое, но также и ценностное содержание свободы в праве.  

Соловьев, рассматривал области правовой и нравственной сво-
боды, используя категорию долженствования, что было характерно для 
философской традиции Нового времени. Так, например, М. Н. Эпштейн 
как характерную черту «критической» эпохи в философии, начавшейся 
с «кантовского переворота», отмечает то, что она устанавливает отно-
шение к действительности в модусе долженствования, в отличие от 
предыдущей эпохи, определяющей отношение к действительности в 
модусе «есть».4 Философы Нового времени пытались с помощью кате-
гории нравственного долженствования выяснить специфику человече-
ской свободы как познанной необходимости, обосновывая тем самым 
неподвластность человеческой личности природной необходимости. 
Категория долженствования подчеркивала в отношении человека к сво-
ему бытию момент выбора. Тем не менее, категория долженствования в 
такой трактовке не вполне раскрывала содержание свободы, заменяя 
природную закономерность бытия моральной закономерностью.  

В рамках классического рационализма вопрос о свободе воли не 
имеет непротиворечивого решения. До тех пор, пока мы остаемся в 
границах сугубо рационального понимания добра, вопрос о свободе во-
ли остается за пределами нравственной сферы, поскольку своеволие  — 
иррационально. Это положение отмечается Соловьевым: «Невоспри-
имчивость к совершенно познанному добру будет чем-то безусловно 
иррациональным, и только такой иррациональный акт удовлетворяет 
точному понятию безусловной свободы воли, или произвола».5 Соловь-
ев признает за человеком право отвергать нравственную обязанность и 
в такой возможности усматривает его свободу, но для него наличие та-
кого выбора есть только предварительное условие нравственности. Сам 
же нравственный мир, как и вся сфера долженствования, существует 
как результат уже состоявшегося выбора должного. Следовательно, 
свобода воли остается вне сферы долженствования и включается в нее 
только как добрая воля  — воля, свободно определившаяся к добру. Та-
ким образом, свобода входит в долженствование как ценностно обу-
словленная самим должным. Отсюда задачи нравственной философии у 
Соловьева сосредоточены на выяснении критерия должного как нормы 
разграничения. Онтология же свободы остается вне рамок этой задачи.  

Тем не менее, в своих ранних работах Соловьев проблему нрав-
ственного оправдания свободы пытается решить на путях нового рас-
смотрения онтологии. Для него свобода укоренена в Абсолюте, а не яв-
ляется характеристикой только человеческого бытия. Соловьев пере-
сматривает структуру Абсолюта, утверждая в нем человечество как 
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становящееся абсолютное в качестве самостоятельного центра. «В от-
личие от Гегеля,  — пишет Н. В. Мотрошилова,  — В. Соловьев делает 
фундаментальным понятием своей органической логики не бытие, а 
сущее, причем в его форме истинно-сущего, проводя тонкие и сложные 
различия между двумя категориями. Цель Соловьева  — уйти от отвле-
ченного, абстрактного формализма гегелевской логики и вернуться к 
действительности, к содержанию, к жизни».6  

Решение проблемы свободы он видел в поиске самостоятельно-
сти частного в самой идее абсолютного. Соловьев пытается решить ее 
тем, что утверждает начало множественности в качестве самостоятель-
ного начала в структуре Абсолюта, связывая его с человечеством как 
становящимся Абсолютом. Более того, самостоятельное творческое 
начало человека он пытается утвердить через признание совечности 
человека в своей идее богу, полагая человека тем самым равным богу в 
его свободе. Соловьев отмечает, что «представляя себе человека лишь 
созданным из ничего во времени и, следовательно, для Бога как бы 
случайным», а значит всецело определенным «божественным произво-
лом», мы тем «решительно не оставляем никакого места для его свобо-
ды».7 Но можно согласиться с критиками Соловьева,8 что это же пред-
положение об идеальной укорененности человека в Абсолюте обес-
смысливает творческие усилия реального человечества, поскольку, как 
верно замечает И. И. Евлампиев, процесс преображения общества и че-
ловека становится иллюзорным, так как он «относится только к фено-
менальному человеку, в то время как сущностный человек уже входит в 
органическую целостность идеального общества».9 Движение человека 
к всеединству как должному состоянию в рамках ранней философской 
системы Соловьева предполагало свободу только как выбор должного.  

Таким образом, антиномия свободы и долженствования в этот 
период не находила удовлетворительного решения философа. Решение 
проблемы в рамках традиционной онтологии не могло иметь успеха, 
так как должное только тогда обретает статус реальности, когда стано-
вится желаемым, то есть становится ценностью. Ценностный статус со-
храняет в долженствовании момент свободы. Без этого должное соб-
ственной реальности не имеет и подменяется необходимостью. Вместе 
с тем, следует отметить, что тенденция к аксиологическому решению 
Соловьевым проблемы прослеживается уже в этот период. В «Чтениях 
о богочеловечестве», определяя предмет воли, Соловьев замечает, что 
«вследствие способности к сознательному размышлению, к рефлексии 
человек подвергает суждению и оценке все фактические данные своей 
внутренней и внешней жизни: он не может остановиться на том, чтобы 
хотеть только потому, что хочется, чтобы мыслить, потому, что мыс-
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лится, или чувствовать потому, что чувствуется,  — он требует, чтобы 
предмет его воли имел собственное достоинство, для того, чтобы быть 
желанным…».10 Тем не менее, ранней философской системе Соловьева 
свойственна уверенность в непреложности воплощения должного в 
действительности, что практически обесценивало существующую дей-
ствительность перед лицом должного и вело к онтологической подмене 
существующего должным. Поэтому пересмотр онтологических аспек-
тов категории долженствования в раннем творчестве и привел Соловье-
ва к умалению значения права, а вместе с ним и экономики и политики 
при утверждении любви в качестве единственной и безусловной нормы 
для должного существования.  

Многие исследователи11 отмечают, что в этот период Соловьев, 
принижая значение права, был склонен рассматривать его вне нрав-
ственности, как несовместимый с религиозно-нравственным идеалом 
любви принцип отношений в обществе. Он обосновывал это положение 
следующим утверждением: «Если я свободно поставлю себе безнрав-
ственную цель и буду достигать ее благоразумными и легальными, то 
есть формально справедливыми средствами, то я буду вполне удовле-
творять формальному качеству существа свободно-разумного и вместе 
с тем, очевидно, буду в прямом противоречии с нравственным идеа-
лом».12  

Б. Н. Чичерин в своей критике ранней философской системы 
Соловьева справедливо видит причину критического отношения Соло-
вьева к праву не столько в разделении права и нравственности, сколько 
в подмене сущего должным, то еесть права нравственностью, которая 
приводит к исключению самостоятельности права, а также нравствен-
ной свободы. Существенный изъян его концепции Чичерин определяет 
как «радикальное противоречие между фантастическим идеалом и 
условиями действительного общества».13 Однако этот «изъян»  — 
следствие попытки найти решение проблемы исключительно в рамках 
онтологии. Как отмечает С. И. Гессен, свойственное в ранний период 
Соловьеву колебание «между определением личности как идеального 
долженствования и как бытийственной сущности в точности соответ-
ствовало колебанию Соловьева между свободой и теократией, и в той 
же самой мере, в какой Соловьев склонялся к тому, чтобы видеть в 
личности только модус всеединого бытия».14 Но эти колебания и отра-
жают напряженный поиск путей решения проблемы. Исследователь 
полагает, что на протяжении всего своего философского творчества 
Соловьев пытался разрешить проблему автономии добра, чтобы, с од-
ной стороны, оградить последнее от безусловной зависимости как от 
метафизического начала  — Абсолюта, так и от природных сил, а с дру-
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гой  — удержать добро от превращения в произвол самозаконной воли 
личности (Кант) или государства (Гегель).15 Свобода воли как произвол 
ведет, согласно Соловьеву, к деспотии так же неизбежно, как гетеро-
номность воли. В области права и государства первое ведет к цезариз-
му, второе  — к папизму. В работе «Великий спор и христианская по-
литика» Соловьев показывает логику вырождения права и свободы как 
в ту, так и в другую крайности.16  

В этой связи Соловьев искал ту меру между детерминацией и 
свободой, которая и позволяет самоопределяться личности в направле-
нии добра. Поиски в этом направлении ведут к постепенному отходу 
Соловьева от онтологического к нормативному толкованию всеедин-
ства. Хотя еще в «Критике отвлеченных начал», где были изложены 
ранние взгляды Соловьева на право, находим, что человек, как настоя-
щий субъект и последнее основание своих действий, «имеет в сознании 
своем божественную идею как безусловную норму, которою он оцени-
вает все свои действия».17 Но это означает, что абсолютная идея есть 
лишь критерий оценки в выборе действия, а не последнее основание 
этих действий, не причина, действующая с необходимостью. И.И. 
Евлампиев отмечает, что в последних произведениях Соловьева про-
слеживается перемещение центра тяжести с понимания Абсолюта как 
онтологической реальности на его понимание как идеала для деятель-
ности человека в мире.18 Таким образом, Абсолютное как норма стано-
вится имманентно миру. И.И. Евлампиев верно замечает, что «для но-
вой этики Соловьева бог важен не столько как сверхчеловеческая ре-
альность, уже содержащая все то, что предстоит совершить человеку, 
сколько как реальная сила в человеке, которая определяет его действия 
в направлении совершенствования себя и мира».19 Не Богом (Абсолю-
том), а верой в Бога (в абсолютную ценность) определяется движение 
человечества к всеединству.  

Только вера в Бога направляет волю к сознательному участию в 
богочеловеческом строительстве: «Только веруя в невидимого Бога и 
действуя по вере от Бога, наша воля оказывается воистину волей, т.е. 
свободным началом, — свободным от самого себя, т.е. от своего данно-
го фактического состояния. … Такое коренное освобождение силою 
веры доступно для всех людей независимо от вероисповедания. Ибо 
нравственный подвиг веры возможен и при самом недостаточном по-
знании об истинном Боге. Встреча сердца человеческого с ищущею его 
благодатию Божиею может совершиться далеко от прямой линии со-
знания, но где бы ни состоялась эта встреча, только через нее мы полу-
чаем действительную свободу».20  
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Обоснование ценностного содержания всеединства позволило 
Соловьеву сместить акценты в трактовке должного с понимания его как 
непреложного морального требования в контексте метафизического 
начала, на понимание его как желаемой и в силу этого  — реализуемой 
ценности. Должное  — это не непреложный моральный закон, а сво-
бодно достигаемый идеал. Свобода как характеристика способа дости-
жения идеала ценностно оправдывается, поскольку только таким спо-
собом идеал сам получает значение ценности, или безусловно желаемо-
го. Идеал добра, всеединство как идеал может быть достижим только в 
качестве свободно выбранного и достигаемого. «Дело не в единстве, а в 
свободном согласии на единство. Дело не в великости и важности об-
щей задачи, а в добровольном ее признании»,  — поясняет Соловьев.21  

Выясняя содержание свободы, Соловьев исследует нормативную 
природу должного, делая акцент на поиске критерия разграничения. 
Соловьев пишет: «В серьезном же смысле право определяется, конечно, 
не фактами разграничения интересов, а общею и постоянною нормой 
такого разграничения. … Различая нормальные разграничения от не 
нормальных и относя к праву только первые, мы очевидно делаем их 
оценку».22 Как оценка интересов нравственность и входит в право: «ес-
ли нравственность определяется как оценка интересов, то право по су-
ществу входит в нравственность».23 

Речь у Соловьева идет о ценности как форме должного. Он по-
стоянно говорит, что должным является только то, что одновременно и 
желаемо, то есть субъективно оценивается как значимое, но значимое 
само по себе. М. Н. Корнышева, исследуя проблему духовных ценно-
стей в философии Соловьева отмечает, что Добро философ рассматри-
вает как высшую нравственную ценность, вкладывая в понятие ценно-
сти единство желаемого и должного, нормы и идеала.24 Потому Добро 
и является универсальной ценностью, что значимо само по себе и для 
каждого. Формальным принципом нравственности задается норма 
оценки. Содержание нормы, которое подвергается оценке, то есть цен-
ность в своем материальном выражении, исторически изменчиво: «Ме-
няются понятия о справедливости, меняются права и законы, но остает-
ся неизменным одно: требование, чтобы права и законы были справед-
ливы. Следовательно, независимо от всяких внешних условий остается 
внутренняя обусловленность права нравственностью».25  

В своей любви к человеку Бог задает идеальную норму отноше-
ний во всеединстве. И поскольку право оправдывается как относитель-
ная форма добра или должного, то и справедливость как принцип права 
отражает не формальное равенство, а равенство в исполнении должно-
го. Возражая Иерингу, определявшему право как защищенный интерес, 
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Соловьев настаивал на том, что право защищает не любой интерес, а 
только тот, который соответствует норме разграничения: «Чтобы иметь 
правовой характер, разграничение интересов должно быть правильным, 
нормальным, или справедливым».26 В праве, как относительном и 
условном способе обеспечения человеческой солидарности, она выра-
жается в принципе справедливости как логически осмысленном и ра-
ционально выраженном чувстве милосердия. Справедливость и есть 
божественная истина «в своем практическом выражении».27 И в отно-
шениях между людьми она проявляется как жалость равномерно при-
меняемая.28 «У нас есть не только отвлеченное умственное понятие о 
справедливости, как о равновесии частных сил, но и живое нравствен-
ное чувство справедливости, и это чувство существенно изменяет са-
мый принцип и качество наших действий»,  — пишет Соловьев. Это 
чувство справедливости предполагает, что чужое право для нас также 
значимо, как и свое. Более того, «по понятию справедливости должно 
быть равенство между мною и другими, я должен относиться к другим 
так же, как отношусь к себе, а мое отношение к себе самому вполне 
определенно: я неизбежно и неизменно люблю себя».29 Нравственный 
закон, отмечает Соловьев, не может обязать к чувству любви, но он 
обязывает нас к делам милосердия. Как видно из рассуждений, мило-
сердие, диктуемое нравственным законом, включается в правовую ло-
гику Соловьевым как следствие уважения к чужому праву. В.И. Иванов 
в этой связи характеризует идею справедливости в учении Соловьева 
как правосудие по закону благодати.30  

Вместе с тем идеальная норма отношений, согласно Соловьеву, 
имеет и вторую сторону — отношение человека к Богу, которое стро-
ится на чувстве благоговения перед высшим началом. Когда мы видим 
в человеке образ и подобие Божие, жалость получает иное значение. 
Мы признаем за человеком достоинство, поскольку оно «есть цель для 
Бога и, тем более, должно быть целью для нас».31 Данная сторона от-
ношений в праве проявляется в требовании уважать в субъекте право-
отношений личность и признавать за ним его человеческое достоин-
ство. Но это значит, с одной стороны, признавать за лицом свободу, а 
потому право не только допускает, но и защищает свободу для челове-
ка быть в определенных границах безнравственным.32 Это необходимо, 
поскольку человек не может быть запрограммирован на добро, он дол-
жен осознанно, свободно и самостоятельно совершить добрый посту-
пок: «Воля Божия требует от нас не каких-нибудь внешних действий, а 
нашей собственной воли,  — чтобы мы сами хотели исполнять волю 
Божию; следовательно, пока мы сами этого не хотим, то и воля Божия 
не исполняется в нас. Пока наш мир сам не хочет быть царствием Бо-
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жиим, до тех пор Бог и не царствует в нем».33 Свобода как созидание 
добра в минимально необходимых пределах и удержание его от разру-
шительного действия зла и составляет духовную основу права в кон-
цепции Соловьева.  

Таким образом, аксиологический поворот в трактовке категории 
должного, наметившийся в творчестве Соловьева в середине 80-х гг., 
позволял преодолеть формализм нравственно-правовых категорий, 
сложившихся в рамках философско-правового идеализма Нового вре-
мени. Перенос проблемы с онтологической в аксиологическую плос-
кость позволял оправдать не только Добро, но и право, по отношению к 
Добру. Е. А. Прибыткова отмечает, что «задача «оправдания» права ви-
делась философу в двух ракурсах: с одной стороны, как «оправдание 
Добра по отношению к праву», то есть доказательство того, что в идее 
права находит свое основание религиозно-нравственный идеал Добра; с 
другой стороны, как оправдание права по отношению к Добру, то есть 
объяснение «права» права в своем служении Добру использовать при-
нуждение и защищать свободу человека быть безнравственным.34  

Корректировка Соловьевым позиции по вопросу о соотношении 
должного и сущего, абсолютного и относительного позволила ему ар-
гументировать нравственную ценность относительных форм проявле-
ния добра в мире как, с одной стороны уже явленного добра, а с другой 
стороны, как условий его расширения в мире. Ценность правовой сво-
боды теперь видится Соловьевым не в формальном установлении гра-
ниц под условием равного подчинения закону (негативная свобода), а в 
возможности расширения правового пространства для социальных пре-
образований, в которых на условиях взаимной правообязанности участ-
вуют государство и личность. Право теперь понимается им как способ 
социального творчества государства, а в концепции прав личности ве-
дущее место занимает право на достойное существование. Заповедь 
любви нуждается в посредничестве права и государства. Закон не мо-
жет устраниться благодатью в тех, «кто не вмещает ни благодати, ни 
закона».35 

От первоначального утверждения свободы как феномена всегда 
обусловленного (а отсюда и нежелания рассматривать вопрос о свободе 
воли, как не имеющей отношения к сфере должного), Соловьев посте-
пенно приходит к пониманию свободы как преодолению условности 
человеческого бытия, как прорыву к безусловной истине, к безуслов-
ному добру. Однако свобода  — творческое усилие, а значит, имеет со-
зидательную направленность. Поэтому освобождение от обусловленно-
сти не означает «срыва» в хаос, в неопределенность. Свобода это пре-
одоление данности, поскольку нормальное состояние общества  — все-
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единство  — как безусловно должное не дано, а задано.36 Произвол же  
— это отрицание данности, это движение к иррациональной неопреде-
ленности. Безусловность не означает неопределенность. 

Ценностно разграничив эти два момента в понимании свободы в 
рамках нравственной философии (в «Оправдании добра»), Соловьев в 
своих более поздних работах приходит к пониманию свободы как пре-
одолению человеком собственной сущности. Тем самым он вплотную 
подходит к теоретическому обоснованию нового понимания свободы, 
выходящего за рамки нововременной философской парадигмы. Фило-
софия нового времени осмысливала свободу как возможность реализо-
вывать собственную сущность, предназначение человека.37 Соловьев 
же говорит, что поиск истины и следование добру возможны лишь при 
выходе за пределы собственной ограниченности. Свобода предполагает 
открытость человека миру, Богу, Истине, Добру. Такая открытость воз-
можна лишь при подлинном освобождении человека в его стремлении 
к истине и добру не только от физической или психической природной 
зависимости, но и предполагает сознательное преодоление человеком 
как социальной обусловленности, так и эгоизма: «Кто думает о самой 
истине, тот, конечно, не думает тут о своем я, - пишет Соловьев, - не в 
том смысле, чтобы он терял самосознание, а в том, напротив, что он 
приобретает для своего пустого я новое и притом самое лучшее - без-
условное содержание».38  

Прорыв к безусловной истине не исключает форм наличного со-
знания, но предполагает опору в сверхличном вдохновении: «Ясно, что 
истинная философия начинается тогда, когда эмпирический субъект 
поднимается сверхличным вдохновением в область самой истины. Но 
если и нельзя заранее определить, что есть истина, то должно сказать 
во всяком случае, в чем ее нет, а именно: ее нет в области отдельного, 
обособленного я, которое из себя, как центра, описывает более или ме-
нее длинным, но всегда ограниченным радиусом круг личного суще-
ствования. Если бы истина была здесь, то ее незачем было бы искать и 
самая мысль о философии как познавании безусловной истины не мог-
ла бы возникнуть. А раз такая мысль возникла и в самом деле овладела 
мыслящим, то он уже тем самым внутренно разорвал оковы своей мни-
мой отдельности, стал субъектом сверхличным».39 По замечанию М. И. 
Ненашева, философский субъект Соловьева, стремящийся в своем лич-
ном философствовании познать сверхличную истину, есть, следова-
тельно, личность, которая в своих рассуждениях об истине свободна от 
своей собственной физической, духовной и социальной сущности.40  

Такое понимание свободы концептуально меняет и отношение к 
праву, которое воспринимается как открытая система. Присутствие в 
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свободе творческой составляющей раскрывает её интенциональность. 
Но это означает, что свобода не цель, а лишь условие её достижения. 
Отсюда следует, что нормы нравственности и права исходят из свободы 
как условия достижения добра, но не сводятся к свободе, как своему 
содержанию. Следование норме, которая есть лишь мера свободы, яв-
ляется только условием, способом преодоления ограниченности по ме-
ре продвижения к добру, но не является еще самим добром. В «Трех 
разговорах»  во взглядах господина Z Соловьев отстаивает мысль, что 
добро не исчерпывается исполнением норм и заповедей, а требует 
определенного вдохновения добра, то есть живой связи с Богом, твор-
ческого взаимодействия.41 В норме, заданной как раз и навсегда уста-
новленное правило, нет еще добра. Нормативность в обществе возмож-
на только как живое взаимодействие, а не одностороннее принуди-
тельное воздействие нормы. Применительно к праву это означает, что 
оно не сводится к системе законодательных установлений, ибо содер-
жание правового долженствования определяется не формой закона, а 
нравственно-исторической задачей, воспринимаемой конкретными 
личностями как мотив личного поведения. Рассматривая исторический 
генезис права через развитие общественных форм от рода к государ-
ству, Соловьев отмечает, что общественный закон «только сообщает 
определенную, объективную и постоянную форму внутренним мотивам 
личной нравственности».42 Отсюда и право как социальный порядок в 
общем богочеловеческом процессе представляет собой не пассивную 
реализацию идеальной нормы добра. Оно требует творчества себя как 
нормы равновесия между личной свободой и общим благом примени-
тельно к данным социальным условиям, данному историческому вре-
мени.  

Право, утверждает Соловьев, «есть условное осуществление 
нравственного начала в данной общественной среде. Как условное оно 
несовершенно; но как осуществление нравственного начала, которое 
само по себе безусловно, оно подлежит совершенствованию. Положи-
тельные законы, управляющие жизнью общества, должны становиться 
все более и более сообразными закону нравственному, т. е. все более и 
более справедливыми и человеколюбивыми, как сами по себе, так и в 
своем применении».43 Поскольку задача совершенствования права со-
относится с задачей совершенствования общества, постольку признает-
ся социальная ценность права как порядка, ограничивающего извест-
ные проявления зла и создающего необходимые условия для осуществ-
ления добра. 

Итак, свобода для Соловьева является не только онтологическим 
условием права, но и оправдываемой правом ценностью. Но как цен-
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ность  — она не безусловна и определяется теми нравственными целя-
ми, которые в ней реализуются: обеспечение единства и справедливого 
порядка в обществе.  

Справедливость в учении Соловьева имеет не онтологический, а 
аксиологический характер. При этом, раскрывая содержание должно-
го, он показывает долженствование не как абстрактное требование, об-
ращенное к человеку со стороны безличного Абсолюта, не как логиче-
скую закономерность Абсолютного разума, а как воплощаемую в дей-
ствительности возможность совершенствования.  

Право в концепции Соловьева оправдывается его внутренним 
единством с добром. Это проявляется в свободе как духовной основе 
права, ибо становление добра возможно только благодаря свободе. Ду-
ховное влияние добра невозможно без нравственно-волевого усилия 
человека, направленного на преодоление своей природной ограничен-
ности и социальной обусловленности. Собственное усилие человека по 
пересозданию своей ограниченной природы является условием его со-
трудничества с Богом в достижении всеединства. Заповедь любви и 
милосердия является ограждаемой правом ценностью.  

Соловьев открывает творчество как ценность, внутренне прису-
щую свободе. Новый смысл, с которым связывается ценностное содер-
жание свободы,  — это идея творчества. Творческая функция правовой 
свободы связывается с социальным правотворчеством государства, по-
скольку в этом случае личности гарантируется минимум условий для ее 
нравственного развития. Социальная справедливость воспринимается 
как правовая цель и обязанность государства. Положительным след-
ствием такого правопонимания и стала концепция прав человека, 
включающая в том числе и идею права на достойное существование. 
Творческое начало правовой свободы объективируется в правах чело-
века. 
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ АТАМАНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА 

 БАРОЦЦИ ДЕ ЭЛЬС 
 

режде всего,  напрашивается вопрос: как человек с 
такой явно не русской фамилией  оказался  в Забайкалье 
и каким образом добился столь впечатляющих успехов в 

военной карьере, став  исполняющим обязанности атамана 1 военного 
отдела в  Троицкосавске, а перед революцией 1917 года назначен 
атаманом 3 военного отдела в Нерчинске? 

История фамилии. Ответ на этот вопрос можно найти в 
родословной Ивана Николаевича. Все его предки были известными 
военными. Фамилию привёз в Россию  прапрадед Иван Степанович 
Бароцци (1760-1822). Он был выходцем из известного итальянского 
рода, который более 300 лет жил и процветал на острове Наксос в 
Эгейском море. В 1787 году, в ходе очередной русско-турецкой войны, 
на остров приплыла русская эскадра и представители католической 
знати  — в основном потомки крестоносцев (Бароцци, Соммарипа, Ко-
ронелло) перешли на русскую сторону. Этому способствовали и гаран-
тии высочайшего покровительства и защиты, с которыми выступила 
российская императрица Екатерина II. Иван Степанович, как и другие 
представители знатных семейств острова, вступил в российскую ар-
мию1. 

В 1789г., как хорошо владеющий турецким языком, был опре-
делен в ведомство коллегии иностранных дел и отправлен в армию к 
князю Потемкину для дипломатических переговоров с турками. Пере-
говоры состоялись в 1791 г. в Яссах. Уполномоченным лицом по за-
ключению мира с Турцией был князь А.А. Безбородко, который высо-
ко ценил способности И.С. Бароцци. Безбородко поручил ему передать 
письменные представления для визиря и при этом «учинить внушения 
на словах».  Иван Степанович исполнил  поручение весьма успешно, и 
повлиял на визиря смелостью своих речей, воспользовавшись своим 
знакомством с влиятельными лицами при дворе султана. За такое со-
действие успеху «мирной негоциации  с Оттоманскою Портою», в ре-
зультате которой Россия приобрела Крым, он стал действительным 

П
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статским советником, генеральным консулом, был награжден дворян-
ским титулом, пожизненной пенсией и чином полковника2. 

 В начале Отечественной войны 1812 года, как хорошо зареко-
мендовавший себя на разведывательной работе во время Русско-
турецкой войны 1806—1812 г.г., получил назначение  в 3-ю Западную 
армию для организации контрразведывательного отдела. В ходе войны 
общался с фельдмаршалом М.И. Кутузовым3. После отставки был 
определён начальником Аккерманской карантинной заставы. 

Оба его сына  — Антон и Яков, также были военными и оба 
участвовали в войне 1812 года. Антон Иванович закончил войну майо-
ром и был кавалером орденов св. Владимира 4 степени с бантом и св. 
Анны 4 степени, награждён  именной серебряной медалью 1812 года. 
Яков Иванович окончил войну полковником, кавалером ордена святого 
Георгия 4 степени, орденов св. Владимира 4 степени с бантом,  св. Ан-
ны 2 степени, Прусской медали за заслуги, именной  золотой шпаги с 
надписью за храбрость и серебряной медали 1812 года. Оба брата слу-
жили полицеймейстерами в Молдавии  — в Бендерах и Сороках4, где в 
1824 году встречались с А.С. Пушкиным5. 

Сын Антона Ивановича Иван (1805 – 1863) окончил кадетский 
горный корпус в Санкт  — Петербурге в 1825 году. После работы на 
Кавказе и на Урале, был направлен  в Нижнеудинский округ Иркут-
ской губернии для строительства Николаевского железоделательного 
завода (в 25 вёрстах от Братского острога). Завод под его руководством 
был построен и дал первый чугун в 1845 году. После этого он был пе-
реведён в Иркутск и исполнял должность ревизора по железоделатель-
ному и солеваренному производству при Главном управлении Восточ-
ной Сибири. Награждён орденами Св. Станислава 3 степени, Св. Анны 
3 степени, Св. Анны 2 степени с Императорской короной. Кроме того, 
награждён знаками беспорочной службы за ХХ лет и знаком отличия 
беспорочной службы за ХХV лет. Свою жизнь закончил в звании гене-
рал-майора и похоронен на Иерусалимском кладбище в Иркутске6,7. 

Отец Николай Иванович родился в 1837 году. Он принадлежал 
к дворянскому сословию. К сожалению, на сегодня документирован-
ными сведениями (кроме даты рождения и смерти) о нём не распола-
гаю. Однако, судя по тому что, его сын Иван Николаевич, родившийся 
в Иркутске в 1870 г. был отправлен в Омск в Первый Сибирский Им-
ператора Александра I Кадетский Корпус, поскольку царским указом 
от 1846 г. повелено определять в корпус молодых дворян из Восточной 
Сибири8 . 

Теперь понятно, что фамилия Бароцци де Эльс пришла в Ир-
кутск и Забайкалье с острова Наксос через Молдавию и Петербург. 



В.А. Пархомов, Е.В. Бароцци
 

 77

Начало военной карьеры. Иван Николаевич Бароцци де 
Эльс после окончания кадетского корпуса в 1892 году был 
направленв звании поручика на должность батальонного адъ-
ютанта в 4-й Восточно-Сибирский линейный батальон, штаб которого 
размещался в г. Троицкосавске. Линейные батальоны были особой ка-
тегорией войск, они не входили в стратегические расчеты командова-
ния на случай войны. В 1892 году в Троицкосавске размещался 4-
йВосточно-Сибирский линейный батальон в составе 4-х рот, охотничь-
ей и учебной команд. В 1893 году прапорщик направлен для повыше-
ния воинского мастерства в стрелковую школу9. 

 
 
 
Иллюстрация 1. Поручик, бата-

льонный адъютант 4 Восточно-
Сибирского линейного батальона Бароцци 
де Эльс Иван Николаевич. 

 
 
 
 
 
 

В 1892 году в Троицкосавске состоялось бракосочетание (вен-
чание) бравого поручика с Антониной Клавдиевной Наумовой. 

 
 
 
 
Иллюстрация 2. Супруги Анто-

нина Клавдиевна и Иван Николаевич в 
день бракосочетания. 

Подпись на обороте фотографии, 
отправленной из Нерчинска в Троицко-
савск женой Ивана Николаевича в мае 
1895 года. «Дорогому милому мужу и па-
пе чтобы помнил нас горячо его любящих 
Нину, Колю, Витю». 

 
 
 
Они прожили долгую и трудную 
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жизнь, связанную с переездами из Троицкосавска в Нерчинск и обрат-
но, омрачённую первой мировой войной и гибелью на фронте старше-
го сына Николая, октябрьским переворотом, нарушением всего жиз-
ненного уклада и утратой сыновей после революции. 

 
 
 
 
Иллюстрация 3. Фотография 
Антонины Клавдиевны с сыновья-
ми Колей и Виктором  
(на руках матери). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Сын Виктор (мой дед) скоропостижно скончался в 1930 году, а 

сын Всеволод эмигрировал в Китай. Всего у них было 13 детей. 
Ступени служебной лестницы. Переезды из Троицкосавска в 

Нерчинск и обратно были связаны с тем, что территориально Забай-
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кальское казачье войско (ЗКВ) было разделено на 4 военных отдела, 
состоявших из войсковых поселений, объединенных в 63 станицы. 
Центр первого  военного отделарасполагался в г. Троицкоcавск. 2-й 
военный отдел имел центр в г. Чита,центр 3-его  военного отдела нахо-
дился в г. Нерчинск, а центр 4-го военного отдела размещался в  с. 
Нерчинский Завод. Военными отделами управляли атаманы, которых 
назначал наказной атаман10. Такая структура войска не только ослож-
няла управление подразделениями, требуя частых командировок в ста-
ницы (в связи с отсутствием средств связи), но и вызывала необходи-
мость переезда офицеров с семьями для проживания в местах дислока-
ции штабов. 

После окончания стрелковой школы в 1894 году Иван 
Николаевич, получив звание подъесаула,направлен в 3 военный отдел 
г. Нерчинск, где он служил в должности старшего адъютанта атамана. 
Свидетельством этому являются семейные фотографии и записи в 
памятных книжках Забайкальской области.«Управление военных от-
делов Забайкальского казачьего войска.3 го – в г.Нерчинске – стар-
ший адъютант – подъесаул Иван Николаевич Бароцци де Эльс. Памят-
ные книжка Забайкальской области на 1898, 1900 г). 
В 1901 году Ивана Николаевича в той же должности, но с повышением 
звания до есаула переводят в 1 военный отдел ЗКВ в г. Троицкосавске. 
«Управление военных отделов Забайкальского казачьего войска. 
1го в г. Троиц- 
косавске. старший адъютант–есаул Иван Николаевич Бароцци деЭльс. 
Памятная книжка Забайкальской области на 1901 год). 

В должности старшего адъютанта и в звании есаул он прослу-
жил до 1908 года, когда ему было присвоено звание войскового стар-
шины и он переведён на должность помощника атамана. Цитируем па-
мятную книжку Забайкальской области за 1908 г. «Управление 1-го 
воен. Отд. – в г. Троицкосавске. Атаман отдела генерал-майор Ив. Ев-
доким. Трухин, помощник его Войск. Старшина1 Ив. Ник. Бароцци-де-
Эльс». К этому времени и относится семейная фотография, приведён-
ная ниже. 

                                                 
1Войсковой старшина  офицерское звание (чин) в казачьих войсках царской Рос-

сии. Наименование произошло от старинного названия исполнительного органа вла-
сти у казаков (так называемого войсковой старши́ны). Позже это название в видоиз-
менённой форме распространилось на лиц, командовавших отрядами, полками или 
ведавших отдельными отраслями управления казачьего войска. С 1754 звание В. с. 
приравнивалось к чину майора, а с 1885 — подполковника VII класса в Табели о ран-
гах; сохранялось до 1917 
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В должности старшего адъютанта и в звании есаул он прослу-
жил до 12 марта 1908 года. когда ему было присвоено звание войско-
вого старшины и он переведён на должность помощника атамана11.  

«Приказ по 1 военному отделу Забайкальского казачьего войска. 
Г. Троицкосавск 12 марта 1908 г. №55 

 

 
Иллюстрация 4. Есаул И.Н.Бароцци де Эльс с сыновьями Вик-

тором (слева), Николаем (справа), Пантелеймоном и супругой Клавди-
ей. Троицкосавск. 1908 г. 

.§ 3 
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О производстве офицера. Высочайшим (выделено в докумен-
те) приказом состоявшимся в 26 день февраля сего года и.д. помощ-
ника моего есаул Бароцци де Эльс (Иван) за отличие по службе произ-
ведён в Войсковые Старшины, с утверждением его в настоящей долж-
ности. 

Объявляя о сём по отделу, предписываю перемену эту занести в 
послужной список названного штаб – офицера. 

Атаман отдела генерал-майор Ив. Евдоким. Трухин». 
Служебные будни.  Нам  удалось найти некоторые архивные 

материалы, которые иллюстрируют служебные будни войскового 
старшины. Это книгам приказов по 1 му военному отделу Забайкаль-
ского казачьего войска г. Троицкосавска по строевой и хозяйственной 
части за 1908 - 1909 годы11. Из этих материалов следует, что Иван Ни-
колаевич постоянно замещал атамана Трухина И.Е. во время его ча-
стых отъездов в 1908 и 1909 годах. Общий  набор вопросов и дел, ко-
торые приходилось решать атаману или замещающему его можно су-
дить по следующему документу, подписанный есаулом Ба-
роцции де Эльс И.Н.    

Приказ№19 от 24.01.1908 г 
1. По личному составу 
2. По медицинскому освидетельствованию казаков Боргойской 

станицы. 
3. По оружейной части 
3. По хозяйственным расходам 
4. По гражданской части. 
5. По утверждению станичных атаманов. 
6. Об утверждении станичного судьи. 
Далее приведём описание конкретных дел  по пунктам приказа, 

но содержащиеся в других приказах. 1.  
Так, приказом №9 от 12.01.1908 по строевой части,  есаул Ба-

роцци де Эльс назначается председателем комиссии по уничтожению 
архивных дел Управления отделом по гражданской части с 1894 по 
1897 годы. В приказе № 84 от 22.04.1908 г. сообщается, что председа-
телем комиссии о письмоводстве рапортом №12 представлена опись 
гражданских дел, предназначенных к уничтожению.  

Интересен приказ №69  от 31.03.08 по оружейной части, в кото-
ром говорится: «Выписать в расход и выдать войсковому старшине Ба-
роцци де Эльс одну конскую щётку». 

Раздел по хозяйственной части иллюстрируем пунктом 8 прика-
за №252 от 8.12.1908. «Расход 3 рублей выписать в расход из хозяй-
ственных сумм и выдать помощнику моему войсковому старшине Ба-
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роцци де Эльс в возврат уплаченных им вольнонаёмному ямщику со 
ст.Арбузовской до ст. Нижнеубукунской за неимением лошадей на ст. 
Арбузовской». К этой части относитсяи следующий приказ №52 от 
8.03.1908. «И.д. помощника моего есаула Бароцци де Эльс рапортом от 
7.03. с.г. за №8 донёс, что он по делам службы в станицы Киранскую, 
Кударинскую и Шерагульскую выехал. 

Объявляя о сём по отделу предписываю названного офицера по 
отчётности правления полагать в означенной командировке». Поража-
ет воображение, что при существующих в то время средствах пере-
движения. командировочное задание в станицы, отстоящие от штаба на 
большое расстояние выполняется всего за три дня. Это следует из при-
каза №55 от 12.03.1908 г. «И.д. помощника моего есаула Бароцци де 
Эльс рапортом от 11.03 с.г. за №9 донёс, что он по поездке в станицы 
Киранскую, Кударинскую и Шерагульскую 11 сего марта возвратил-
ся». 

Иллюстрацией дел по гражданской части могут служить 2 сле-
дующих приказа. Приказ №55 пункт  от 12.03.1908 о передаче жереб-
ца. «Племенной жеребец Гарик передаётся на содержание уряднику 
Николаю Шишмарёву». В другом приказе №36 от 13.02.1909 г. «Жел-
туринского станичного атамана вахмистра Шишмарёва за малоуспеш-
ное взыскание денег по ссуде в войсковой капитал штрафую в доход 
общественного капитала 3 рубля. О времени взноса денег приложени-
ем квитанции мне донести».  

Пунктом 6 приказа №2 от 3.01.1909 утверждается станичный 
судья, избранный станичным сбором. №Станичные судьи Босинской 
станицы Николай Хороших и Николай Шишмарёв утверждаются на 1 
год. Приговор станичного сбора».   

Назначение атаманом. В 1914 году Ивана Николаевича назна-
чают атаманом 3 военного отдела  и снова семья переезжает в 
г.Нерчинск. Об этом свидетельствует запись в памятной книжке За-
байкальской области за 1914 год. «Войсковой штаб Забайкальского ка-
зачьего войска. Управление 3-го военного отдела. г. Нерчинск, атаман 
отдела, и.д., войсковой старшина Иван Николаевич Бородци – де –
Эльс2» 

В 1915 году ему присваивают звание полковника. Об этом сви-
детельствует фотография, размещённая на сайте www.predistoria.org. 

Приведённый далее фрагмент  высочайшего указа говорит о 
том, что не смотря на нахождение в тылу, Иван Николаевич достойно 

                                                 
2Обратим внимание на ошибку в фамилии и заметим, что и в других документах 

фамилия неоднократно искажалась 



В.А. Пархомов, Е.В. Бароцци
 

 83

несёт службу, инспектирует станицы и готовит кадры для отправки на 
западный фронт за что и удостаивается государственной награды. 

 
Иллюстрация 5. Фрагмент императорского указа о награжде-

нии Ивана Николаевича орденом Св. Равноапостольного князя Влади-
мира 4 степени. 

Далее отмечу важные человеческие качества Ивана Николаеви-
ча, которые в отличие от сегодняшних дней, вероятно, были присущи 
всему настоящему офицерскому сословию. Речь идёт о том, что бу-
дучи атаманом, Иван Николаевич никоим образом не пытался защи-
тить своих сыновей от тягот армейской службы. Вот судьба детей ата-
мана, снимок которых дан выше с их матерью. Старший сын Николай 
после обучения в Иркутском кадетском корпусе был отправлен на За-
падный фронт и, служил поручиком в 299-м пехотном Дубненском 
полку. Погиб 09.06.1916 г. Посмертно 15 марта 1917г. награждён орде-
ном святого Георгия 4 степени. 

Второй сын Виктор был призван на военную службу в 1914 го-
ду и после обучения служил телеграфистом на станциях КВЖД. Об-
ращаю внимание на затушёванную часть фамилии «де Эльс». Это сде-
лала дочь Виктора Ивановича Людмила уже при советской власти, 
опасаясь репрессий в случае попадания документа в руки НКВД. Такое 
же объяснение имеет и фрагменты фотографий Ивана Николаевича Ба-
роцци де Эльс и его сына Николая. Фрагмент фотографии вырезан из 
фотографии, которая дана ниже и сегодня находится на сайте 
www.predistoria.org. Этот фрагмент хранили дочери Антонина Иванов-
на и Наталия Ивановна. Они проживали в Иркутске, но не дожили до 
того времени, когда о своём отце и братьях стало возможным  расска-
зывать с гордостью за их службу и подвиги и хранить документы и фо-
тографии в их оригинальном, а не обрезанном виде. Замечу, что Анто-
нина Ивановна окончила мединститут в Иркутске и здесь же прорабо-
тала всю свою жизнь провизором в аптеке на улице Маяковского. За 
свой труд награждена орденом «Трудового Красного Знамени» и орде-
ном «Знак почёта». Обе скончались в 1979 году и похоронены на Ра-
дищевском кладбище в Иркутске. 
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Иллюстрация 6. Удостоверение сына Ивана Николаевича 

Бароцци де Эльс - Виктора. Обращает на себя внимание искажение 
фамилии писарем и затушёванная часть фамилии «де Эльс». 
 

 
Иллюстрация 7. Фрагмент фотографии Ивана Николаевича, 

сохранившийся в семейном архиве сестры Антонины Ивановны. 
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Иллюстрация 8. Поручик 299 пехотного Дубненского полка. 

Погиб 09.06.1916 г. Посмертно 15 марта 1917г. награждён орденом 
святого Георгия 4 степени (фрагмент фотографии, который хранил-
ся в семейном архиве тети Николая Людмилы Викторовны Бароцци де 
Эльс (Бурковой). 

 
Иллюстрация 9. Свидетельство о воинской службе. Часть 

фамилии удалена дочерью Людмилой в 1935 г. 
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Иллюстрация 11. Часть свидетельство об окончании учебного 

батальона Виктором Ивановичем Бароцци де Эльс. В фамилии вновь 
ошибка, а часть фамилии удалена дочерью Людмилой в 1935 г. 

 
 
 
 
 
Иллюстрация 10. 
Фотография Ивана 
Николаевича, 
размещённая на сайте  
http://www.predistoria.org/index.php?op 
=modload&nam e=Album&do= 
showpic&pid=620 
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Иллюстрация 12. Ря-
довой 3 роты 3 Заар-
гунского железнодо-
рожного полка Виктор 
Иванович Бароцци де 
Эльс 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заключение. Не являясь профессиональными историками, мы 

не ставили целью глобальное изучение истории Забайкальского каза-
чьего войска. Мы попытались проследить жизненный путь одного из 
многих казачьих офицеров, которые честно служили России. Нам пока 
не удалось найти документы и установить факты послереволюционно-
го периода жизни Ивана Николаевича. По свидетельству родственни-
ков он ушёл в отставку и жил до своей кончины в 1930 году в г. Тро-
ицкосавск (Кяхта). Похоже, он устранился от военной деятельности и 
не поддерживал ни красных, ни белых. Вероятно, с этим и связано то, 
что он и его семья не подверглись репрессиям.    
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ПЕРЕЗАГРУЗКА ОТНОШЕНИЙ С КИТАЕМ:  
С ЧЕГО НАЧАТЬ?* 

 
оссия сейчас стоит перед выбором. Речь идет не о про-
шедших выборах в Государственную Думу и не о пред-
стоящих выборах президента Российской Федерации. 

Россия стоит перед выбором нового вектора развития. Ресурс, ко-
торый был в 2000-х годах, уже выработан, и сейчас России необхо-
димо коренное обновление курса  — не только политического или 
экономического, а во всех смыслах этого слова. 

Мне бы хотелось в этой статье поговорить о восточном направ-
лении нашей политики. Дело в том, что на протяжении последних даже 
не десятилетий, а веков Россия с завидной постоянностью стремилась 
к развитию и укреплению отношений с Европой. Недавно я перечитал 
статьи Александра Михайловича Горчакова, министра иностранных 
дел России в XIX веке. Проблемы наших отношений с Европой и то-
гда, и сейчас, по сути, одни и те же: нас не допускают к более тесному 
взаимодействию в экономике, с огромным недоверием относятся к 
нашей внешней политике, считают нас милитаризованной и агрессив-
ной страной и т.д. Постоянное недоверие, подозрительность, боязнь 
возрастающей мощи России, а отсюда постоянное желание придержать 
нас, укротить, а если удастся и разукрупнить. Классический пример 
такой политики  — Крымская война, навязанная нам Францией и Ан-
глией в XIX веке.  

Вот последний пример: мы 18 лет стучимся в ВТО, за эти годы 
какие только условия не выдвигались России. При этом никакой дру-
гой стране такие требования не предъявлялись. Самое главное  — это 
им надо, а не нам (это моя точка зрения). Ведь экспорт нашего сырья 
не подпадает под квотирование, а вот импорт готовых изделий – кво-
тируется, и именно этим нас будут ограничивать. 

Заверения сторонников вступления зиждутся на главном моти-
ве: вот вступим в ВТО, она поможет разрулить наши проблемы. Зна-
комый мотив. В 90-е гг. тоже считали  — придет «рынок» и все разру-
лит. Результат известен  — по физическому объему ВВП мы так и не 
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достигли уровня 1990 г. Другой пример  — Украина вступила в ВТО и 
только усугубила внутриэкономическую ситуацию. Дело дошло до то-
го, что она вынуждена импортировать свой «национальный» продукт  
— сало. Полагаю, России надо еще лет 10-15 подождать со вступлени-
ем в ВТО, а за это время подготовить страну и экономику. 

Сейчас России нужна новая парадигма отношений с зарубежь-
ем. Она должна развернуться на Восток. Преимущество восточного 
направления внешнеэкономической политики России видится в сле-
дующем. Если прагматичный Запад парадоксальным образом ирраци-
онален по отношению к России, то от Китая, пронизанного духом кон-
фуцианской цивилизации, следует ожидать большей рациональности. 
То есть Россия интересует Китай лишь в той степени, в какой она бу-
дет полезна Поднебесной. В таком подходе есть большие перспективы 
для нашей страны: в случае создания благоприятных условий, китай-
ский бизнес придет к нам. Но есть и угроза: наши интересы китайская 
сторона будет учитывать лишь в случае их совпадения с их собствен-
ными. Не случайно, еще в древности китайцы утверждали: «У нас не 
может быть внешних союзников  — у нас могут быть попутчики». 

Я не говорю, что надо бросить западное направление  — это 
большой пласт нашей жизни, это традиционные связи, которые веками 
нарабатывались. Но посмотрите на наш герб  — у нас даже орел дву-
главый, который смотрит и на Запад, и на Восток. Наши интересы на 
Востоке нисколько не меньше, чем интересы на Западе. Ведь 65% 
нашей территории находится в Азии. К тому же Сибирь и Дальний Во-
сток уже сейчас дают 52 % в доходную часть бюджета России, при 
этом здесь проживают менее 29 млн человек из 142 млн населения.  

Если же смотреть с точки зрения перспективы, то лет через два-
дцать экономический и политический центр, вероятнее всего, будет 
как раз на Востоке, а не на Западе. Надо реально оценивать геополити-
ческие изменения в мире, вес и роль азиатских стран в мировой эконо-
мике и политике. Ничего нет вечного в этом мире. Поэтому, я считаю, 
России надо уже сейчас произвести серьезную переоценку своей поли-
тики на Востоке, сделать ее сбалансированной и осмысленной. 

В первую очередь это касается, конечно, Китая, с которым Рос-
сия имеет общие границы протяженностью около 5000 км. Китай вста-
вал на путь рыночных преобразований, практически не имея собствен-
ного современного производства, с огромным отрицательным сальдо 
торгового баланса. За прошедшие тридцать лет он увеличил свой ВВП 
почти в тридцать раз. Среднегодовые темпы роста китайской экономи-
ки в течение 1980-2010 гг. составляли 9,7%. Его ВВП уже преодолел 
рубеж в 10 трлн долл. Оборот внешней торговли Китая за этот же пе-



М.А. Винокуров
 

91 
 

риод увеличился почти в 135 раз. Начиная с 2002 по 2008 гг.  темпы 
прироста внешнеторговых операций Китая составляли свыше 20% 
ежегодно.  

Даже во время кризиса Китай сумел продемонстрировать «чуде-
са» выживаемости. В 2009 г., когда весь мир впал в рецессию, прирост 
ВВП Китая составил 9,2%. В 2010 г. был еще выше  — 10,3%. В Рос-
сии в 2009 г. наблюдалось падение на 7,2%. 

Сегодня Китай  — это экономическая держава номер два в ми-
ре. Уже сейчас по многим физическим показателям развития экономи-
ки Китай вышел на I-е место в мире (сборка автомобилей и телевизо-
ров, добыча угля, выплавка стали и т.д.), а руководство КНР заявило, 
что к 2020 г. Китай станет инновационной страной. Его роль в мировой 
экономике сегодня понимают все страны. Не случайно в течение пер-
вого десятилетия XXI века на долю Китая ежегодно приходилось в 
среднем 6-8% мирового притока иностранного капитала, что превыша-
ло показатели большинства европейских стран. К концу десятилетия 
490 из 500 крупнейших ТНК мира осуществили инвестиции в Китае.1 
По данным Министерства коммерции КНР только с января по апрель 
2011 г. китайские компании освоили 38,8 млрд долл. иностранных ин-
вестиций (не спекулятивных)2. 

 
Первая десятка стран по объему ВВП, млрд долл. 

Страна 
ВВП 

(по паритету покупательной способности) 
1990 г. 2010 г. 

США 5,8 14,6 
Китай 0,9 10,1 
Япония 2,3 4,3 
Индия 0,8 4,2 

Германия 1,5 3,1 
Россия 2,7 (СССР) 2,8 

Великобритания 0,9 2,2 
Франция 1,0 2,2 
Бразилия 0,8 2,2 
Италия 0,9 1,9 

Источник: Данные Мирового банка. 
 
В декларируемых планах Китая в течение 20 лет стать державой 

номер один в мире. К этому есть все предпосылки. С 2005 г. Китай яв-
ляется мировым лидером по величине золотовалютных резервов (ЗВР). 
В годы кризиса он не только сохранил свое первенство, но и сумел ис-
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пользовать сложившуюся ситуацию для укрепления своего положения: 
сокращал долларовую долю в резервах, увеличивал объемы покупки 
государственных долгов США и активно скупал золото. В итоге менее 
чем за два года его ЗВР увеличились почти на треть и составили в се-
редине 2011 г. три трлн дол. 3 Это в три раза больше чем у Японии, 
находящейся на втором месте в рейтинге. И в шесть раз больше чем у 
России, занимающей третье место. Внешний долг Китая почти в десять 
раз меньше его ЗВР. Тогда как в Великобритании он превышает ЗВР в 
138 раз, в США  — в 100 раз, во Франции  — в 60 раз. В России это 
соотношение составляет 1,164.  

В последнее время в мире все настойчивее стали звучать пред-
ложения о необходимости возврата к международным расчетам в золо-
те. В ответ на эти инициативы Китай в сентябре 2011 г. объявил о ре-
шении чеканить золотой юань. Более того, глава Народного банка КНР 
заявил, что юань в 2020 году заменит доллар в качестве мировой валю-
ты5.  

Парадоксально, у нас «западники» во внешнеполитических и 
экономических отношениях превалируют. Почему-то считается, что 
отношения с маленьким Израилем чуть ли не важнее, чем отношения с 
Китаем. Кто для нас Израиль? 7 миллионов населения и не такая 
большая экономика. Но посмотрите наши газеты, почитайте  — чет-
верть материалов об Израиле. Неужели геополитические интересы 
России там? Да нет, они скорее здесь, в Азии. И, я думаю, необходимо 
их глобально переосмыслить и быть готовым к новым вызовам.  

Успешно развиваясь сам, Китай очень внимательно следит за 
развитием своих соседей. Там проводятся серьезные научные исследо-
вания по вопросам экономического развития России и ее отдельных 
регионов, особенно восточных. Они толково подходят к развитию эко-
номических отношений с нами, с выгодой для себя. Но не для нас. 
Фактически, если мы 20 лет назад торговали с Китаем в основном вы-
сокотехнологичными товарами, то сейчас превратились в поставщика 
сырья. Это же не нормально. Торговля сырьем слишком проста и ма-
лоэффективна. Нужна сбалансированная торговля, мы не должны ска-
титься на позицию поставщика сырья. Это неизбежно приведет к от-
ношениям «хозяин-подчиненный»: диктует тот, кто занимает более 
выгодное положение. Вот последний пример: мы планируем протянуть 
трубу до Китая, а приемлемую цену газа так и не можем согласовать. 
По инерции нас еще уважают, как бывшую великую державу, но новое 
поколение Китая, которое приходит к управлению, смотрит на Россию 
как на страну холодную, далекую, у которой можно брать только сы-
рье. 
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Да, сырье пока нужно использовать как важнейший компонент 
торговли, но с каждым годом надо углублять его переработку и прода-
вать на более выгодных условиях. Например, по лесу: от торговли 
бревнами переходить к торговле доской и брусом, от бруса к паркету и 
т.д. По нефти и газу абсолютно то же самое. Не надо повторять оши-
бок, которые мы имеем в торговле с Европой. Надо сразу вовлекать 
Китай в процесс углубленной переработки сырья у нас, привлекая его 
инвестиции и ускоряя модернизацию собственной экономики.  

Следующий важнейший вопрос в наших отношениях  — это 
привлечение китайского капитала. У нас действует негласная установ-
ка  — ориентация на отечественный капитал. Хорошая установка. Но 
что на практике? Так называемые новые русские, в массе своей полу-
чившие за копейки собственность, стремятся по максимуму из нее вы-
жать, доводя износ оборудования до 70-100%, а всю прибыль по раз-
ным схемам выкачивают за рубеж. Зачем  нам такие капиталисты? Мы 
считаем, целесообразно продать часть предприятий зарубежным инве-
сторам, в том числе и из Китая, на условиях их полной модернизации. 
Вот пример. В Чехии в процессе приватизации комбината «Шкода» не 
стали его отдавать за бесценок кому-либо «своему». Это был бы тупик. 
Они продали комбинат концерну «Volkswagen» за символическую 
крону с условием глубокой модернизации и расширения производства. 
Все получилось. Хороший пример нашим приватизаторам. 

В мире Китай уже давно заслужил репутацию одного из круп-
нейших экспортеров капитала. В настоящее время он находится на ше-
стом месте в рейтинге стран  — мировых инвесторов, оставив позади 
Великобританию и Канаду. У него на сегодняшний день сформирован 
один из крупнейших инвестиционных фондов в мире  — China Invest-
ment Corp. с капиталом в 200 млрд долл. Поэтому необходимо предо-
ставить Китаю (особенно в Сибири и на Дальнем Востоке) возмож-
ность участвовать на льготных условиях в наших инфраструктурных 
проектах (строительство дорог, портов и т.д.), в строительстве жилья, в 
обустройстве социальной сферы. 

Кроме того, необходимо учитывать огромный китайский рынок, 
который превосходит европейский. Мы можем органично завязать 
свою экономику на ускоренном росте внутреннего рынка Китая. В ка-
честве специализации целесообразно выбрать технологии, которые вы-
годнее производить в России, учитывая ее ресурсы и численность 
населения, развивая энергоемкие и металлоемкие производства (про-
дукты переработки нефти, газа, металлов и т.д.). Например, делать тя-
желую технику из металла (цистерны, вагоны, трубы), транспортную 
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технику (автомобили, локомотивы, тракторы, морские суда и плат-
формы, самолеты), продукты из нефти и газа и т.д. Отрасли же, требу-
ющие высокой трудоемкости, оставить за Китаем и другими густона-
селенными странами. 

По нашему мнению, надо просто прекратить практику строи-
тельства сырьевых трубопроводов. Всё первичное сырьё должно пере-
рабатываться на заводах внутри России и продаваться уже по более 
высокой цене. 

Надо отметить, что Китай, как когда-то Советский Союз, ис-
пользует в своем развитии краткосрочные и долгосрочные планы. И 
мы сегодня «переболев» стихийным развитием рынка, понимаем, что 
это совсем не плохо. Нам надо совместно строить свои многолетние 
планы развития и взаимодействия. Можно, как я отмечал выше, дого-
вариваться о разделении труда, тогда торговля будет сбалансированная 
и взаимовыгодная. Вместо нефти и газа мы могли бы поставлять пере-
работанные продукты, химические изделия, те же пластмассовые тру-
бы, продажа которых в 10-12 раз выгоднее, чем поставки газа. 

Взаимодействовать с Китаем надо не на основе соперничества, а 
на основе сотрудничества, развивая с ним нормальные отношения, на 
базе кооперации. Я бы за образец наших отношений с Китаем взял 
отношения Канады и США. Отличный пример! Сотрудничество долж-
но быть выгодно обеим странам. Почему мы боимся продать акции 
наших устаревших предприятий китайским компаниям? Почему стре-
мимся привести, например, американскую компанию, а китайскую  — 
боимся? Конечно, если Китай приходит, надо оговаривать свои усло-
вия. Но Китай-то приходит с инвестициями, и эти инвестиции надо 
направить именно туда, куда выгодно нам. 

Мы могли бы быть взаимно полезны не только в производ-
ственной сфере, но и в сфере услуг, в частности  — в сфере образова-
ния. Например, в США экспорт образовательных услуг является треть-
ей или четвертой статьей по величине экспортной выручки (сотни 
миллиардов долларов в год). Они зарабатывают огромные деньги на 
самом экологически чистом продукте  — интеллекте. Своя профессура 
работает, к ней приезжают иностранные студенты, которые платят за 
учебу, жилье, еду и т.д. При этом государство способствует тому, что-
бы самые талантливые из них мог остаться в стране и работать на эко-
номику США.  

Мы, несмотря на развернутую в последние годы внутри России 
кампанию по дискредитации отечественного образования, очень не-
плохо готовим специалистов. Суть в деньгах. Россия финансирует свое 
образование (на одного учащегося) на уровне Монголии. Поэтому все 
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претензии надо предъявлять к Минфину, а не к российскому образова-
нию. Слава Богу, оно еще держится на старых заделах и старых кадрах. 

А Поднебесная превратилась сегодня в крупнейший в мире ис-
точник выпускников школ. Ее доля составляет 15%.6 Поэтому России 
необходимо заключить межправительственное соглашение с Китаем 
по подготовке кадров разных уровней, а также поощрять индивидуаль-
ный въезд в Россию на обучение. Но опять же все упирается в нас. 
Начинать нужно с самих себя. Надо быть инициативными, искать но-
вые формы, а главное  — изменить внутренние нормы пребывания 
иностранцев в России (построить комфортные общежития вместо ка-
зармоподобных, предоставить свободу передвижения и возможность 
быстрого оформления виз, право приглашать родственников, а глав-
ное, обеспечить безопасность пребывания в стране и т.д.).  

Огромный плюс обучения иностранцев заключается еще и в 
том, что мы открываем им страну, формируем наших сторонников. 

Важнейшим направлением нашего сотрудничества с Китаем я 
считаю привлечение китайцев на работу в Россию. Не надо пугаться 
такой постановки вопроса. России, чтобы осуществить прорыв и уве-
личить темпы развития, просто необходимо привлечение иностранных 
рабочих. Демографическая ситуация в России настолько сложна и пло-
ха, что мы не обойдемся без иностранцев. Начинать надо с выработки 
четкой и осмысленной политики привлечения китайской рабочей си-
лы: сколько привлекать, в какие сферы, на каких условиях, как решать 
бытовые проблемы и т. д.  

Россия вполне может привлечь 20-30 млн иностранцев, а то и 
больше (не только китайцев, но и индийцев, вьетнамцев, корейцев и 
т.д.). При этом следует учитывать мировой опыт: не размещать их 
вдоль границ, не допускать больших компактных поселений лиц одной 
национальности и т.д. Надо иметь цивилизованные и хорошо прорабо-
танные законы об иностранной рабочей силе и об условиях перехода в 
российское гражданство.  Кстати, за рубежом широко распространена 
практика предоставления гражданства иностранцам в случае инвести-
рования ими определенных сумм (например, 300 тыс. долл.) в эконо-
мику принимающей страны, а также лицам, имеющим высшую про-
фессиональную квалификацию. Вспомним Рим: там гражданство 
предоставляли иностранцам, имеющим профессию поэта, музыканта, 
скульптора, актера, врача и т.п. 

Вернемся к Китаю. Надо разрешить китайским корпорациям 
вкладывать свои средства в Россию, завозить и рабочую силу (квали-
фицированную). Если иностранные рабочие будут оформлены на тех 
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же условиях, что и российские, то их ежемесячные налоговые выплаты 
позволят России значительно пополнить свои социальные фонды. Им-
мигрант отчисляет налоги в пенсионные фонды, на развитие местной 
территории (школы, ясли, здравоохранение и т.д.). Он уехал, а налоги 
остались в России. 

Деятельность миграционной службы должна быть нацелена не 
на контроль за иммигрантами, а на цивилизованное приглашение и 
оформление их на работу, и мониторинг своевременности выплаты 
всех налогов. При этом у сотрудников миграционных служб следовало 
бы снять погоны (уже половина госслужащих ходит в погонах) и 
отобрать автоматы. 

Завершая статью, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что с Кита-
ем надо существенно менять отношения. От хаотичных, сумбурных 
наших движений  — «приехали-договорились, уехали-забыли»  — к 
всеобъемлющему и взаимовыгодному сотрудничеству. В Азии еще го-
товы и хотят принять нас на равных. 

 
 

                                                 
*Статья М.А. Винокурова опубликована в социально-

аналитической газете «Аргументы неделi» 15 декабря 2011 г. Перепе-
чатана с разрешения редакции «АН». 
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100 ЛЕТ СИНЬХАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И 90 ЛЕТ КПК: 

 РОССИЯ И КИТАЙ 
 
 
 

Посвящено 100-летию Синьхайской революции и 90-летию со-
здания КПК. Рассматриваются вопросы развития межгосударствен-
ных отношений СССР-России и Китая, места в системе этих отно-
шений Забайкалья, его прямых двусторонних связей с КНР. 

 
Ключевые слова: Синьхайская революция, Коммунистическая 

партия Китая, Московский договор, соотношение реформаторского и 
революционного потенциалов, стратегические партнерство и сораз-
витие. 

 
Победа и поражение Cиньхайской революции 

 
 выступлении Генерального секретаря ЦК КПК Ху Цзинь-
тао на торжественном собрании, посвященном 90-летию 
создания Коммунистической партии Китая, содержится 

следующая оценка Синьхайской революции: «Революция 1911 года, 
которой руководил доктор Сунь Ятсен, положила конец абсолютной 

В
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монархии, просуществовавшей в Китае не одну тысячу лет. И хотя это 
имело огромное значение для стимулирования прогресса китайского 
общества, но так и не смогло изменить полуколониальный и полуфео-
дальный характер китайского общества, избавить китайский народ от 
злосчастной судьбы». 

Китай вступил в XX столетие, переживая национальный позор 
из-за оккупации столицы Пекина объединенной армией восьми дер-
жав. Перед страной раскрывалась мрачная перспектива быть в скором 
времени уничтоженной. 

Однако вспышка Синьхайской революции и ее успех показали, 
что империалистические державы уже не могли распоряжаться судь-
бами Китая по своему усмотрению. Революция ставила своей целью 
установление республики и осуществление капиталистической инду-
стриализации. Значение ее не только в свержении Цинов и ликвидации 
абсолютной монархии. Революция раскрепостила сознание китайского 
народа, заронила в его душу идею демократической республики, в це-
лом ускорила социальный прогресс Китая. Победа народа над фео-
дально-абсолютистским режимом нарушила сложившийся в стране 
порядок реакционного правления, сделала невозможной его реставра-
цию и тем самым проложила путь для развития последующей револю-
ционной борьбы. С этой точки зрения Синьхайская революция одер-
жала огромную победу. 

Вместе с тем революция не достигла намеченной цели. Влияние 
империализма в Китае не ослабло. Не произошло крупных социальных 
перемен в городе и деревне. Китайская республика хотя и была созда-
на, но плоды революции оказались в руках северных милитаристов. 

Китай по-прежнему оставался полуколониальным и полуфео-
дальным, пребывал  в состоянии крайней нищеты и отсталости. «Мрак 
и разложение в политической и социальной сферах еще сильнее, чем 
при  Цинах, страдания народа усугубляются изо дня в день», -  с горе-
чью писал Сунь Ятсен. 

Синьхайская революция закончилась компромиссом со старыми 
силами. Она не смогла широко мобилизовать преобладающее боль-
шинство населения страны. Причиной являлась крайняя  слабость ки-
тайской буржуазии, ее двуликость, неспособность  порвать с империа-
лизмом и феодализмом. В этом смысле революция потерпела пораже-
ние. 

И все же ее заслуги в период новой истории Китая несомненны. 
Синьхайская революция, отмечают китайские исследователи, явилась 
наиболее важной предтечей народной революции, руководимой КПК. 
Опыт народной революции в Китае подтверждает, что ни достижение 
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за самоусиление и реформы, не затрагивающие основ феодализма, ни 
крестьянские войны старого типа, ни революции, руководимые буржу-
азными революционерами, и ни те или иные варианты копирования 
западного капитализма не в состоянии были выполнить национальную 
миссию спасения китайского народа от гибели  и историческую задачу 
борьбы с империализмом и феодализмом. Для этого необходимо было 
найти ту передовую теорию, которая бы повела китайский народ, те 
передовые общественные силы, которые бы смогли руководить преоб-
разованием китайского общества. 

В то время китайский народ и бесчисленное множество высоко-
идейных, целеустремленных борцов вели нелегкие поиски и неуклон-
ную борьбу во имя изменения судьбы страны. Самым выдающимся 
среди них был Сунь Ятсен, великий революционный демократ, высо-
кообразованный интеллигент и истинный патриот своей родины, со-
знательно пришедший в революцию. Примечательно, что когда его со-
ратники стали увлекаться «учебой у Запада», Сунь Ятсен отмечал 
неизгладимые пороки капиталистических западных стран. Он утвер-
ждал, что «Европа и Америка хоть и сильны, но народ их фактически 
бедствует» и что «социальные революции там не за горами». 

 Под влиянием роста на Западе социалистического движения 
Сунь Ятсен стремился придать своей программе социалистический от-
тенок. Им была основана партия национального единения — Гоминь-
дан, целью которой являлись глубокие социальные преобразования в 
Китае. К сожалению, после смерти своего выдающегося основателя 
партия изменила его заветам. 

Сунь Ятсен горячо приветствовал Октябрьскую революцию в 
России, видел в молодой Советской республике ближайшего надежно-
го друга Китая. С особым вниманием изучал советский опыт осу-
ществления аграрной политики, хорошо знал, что именно в России бы-
ла выдвинута предельно ясная т потому понятная крестьянам формула 
решения земельного вопроса: земля — тем, кто ее обрабатывает! Имел 
четкую концепцию сельскохозяйственного развития своей страны, что 
играло огромную роль для судей Китая с преобладающим большин-
ством крестьянского населения. Выступая в Гуанчжоу в августе 1924 г. 
перед слушателями первого выпуска курсов руководителей крестьян-
ского движения, он провозгласил: «Каждому пахарю — поле!». Ссыла-
ясь на пример «самого справедливого русского метода разрешения зе-
мельного вопроса», когда «крупные помещики в России были ликви-
дированы, а вся земля распределена между крестьянами и каждый па-
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харь получил свое поле», Сунь Ятсен призвал использовать этот при-
мер в Ките. 

Вождь Синьхайской революции глубоко почитал В.И. Ленина, 
которого считал выдающимся деятелем международного революцион-
ного движения и которого пережил ненадолго. 

  
Великий марш под Красным знаменем 

 
Синьхайскую революцию отделяет от создания КПК всего 10 

лет. В 1921 г. в процессе соединения марксизма-ленинизма с китай-
ским рабочим движением, отмечено  в выступлении Ху Цзиньтао, ро-
дилась Коммунистическая партия Китая. Рождение КПК — неизбеж-
ный результат развития новой и новейшей истории Китая, упорных 
поисков китайского народа в борьбе за свое спасение. С этих пор у ки-
тайской революции появилось правильное направление. 

Особое влияние на развитие китайской революции оказали идеи 
Октября 1917 г. Почему Октябрьская революция в России нашла столь 
сильный отклик в Ките? Мнение руководства КПК и китайских анали-
тиков на этот счет едино. Коренная причина — в тех изменениях, ко-
торые претерпевало китайское общество. Именно тогда, когда китай-
ский народ, подавленный неудачами, искал выхода и вел в потемках 
суровую борьбу, Октябрьская революция в России показала ему новый 
путь, по-новому разумно отвечала на те вопросы, над решением кото-
рых он бился в горьких раздумьях. С образованием КПК китайский 
народ обрел могучие духовные силы, а перед Китаем судьбоносно от-
крылись светлые перспективы развития. 

Первым поднял знамя Октябрьской революции на китайской 
земле один из основателей КПК Ли Дачжао. На основе глубокого изу-
чения и анализа российской революции в ряде специально подготов-
ленных статей он писал, что эта революция «стоит на позициях социа-
лизма и как социальная революция покрыта ореолом известных рево-
люций мира», ее победа есть «победа доктрины труда», «новая заря, 
занявшаяся для всех людей на земле», а «поднятую ею волну  не оста-
новить». Развивая эти мысли, Ли Дачжао делает вывод: Октябрьская 
революция открыла «новую эру» в истории человечества, «создает но-
вую жизнь, новую культуру, новым мир», и китайский народ должен 
идти по ее пути. 

В первом обращении к Китаю советское правительство заявило 
об отмене всех привилегий царской России на территории Китая. Про-
рвав блокаду реакционных сил, текст обращения весной 1920 г. появ-
ляется в ряде китайских печатных изданий. Публикация обращения с 
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новой силой ускорила распространение передовых идей в Китае, уси-
лила симпатии китайского народа к молодому Советскому государ-
ству. Мао Цзэдун произносит отражавшие эти настроения слова: 
«Орудийные залпы Октябрьской революции донесли до нас марксизм-
ленинизм… Идти по пути русских - таков был вывод». Он разыскивает 
и читает изданную на китайском языке литературу о коммунизме и 
России, убежденно прогнозирует распространение российской рево-
люции «на весь мир», позднее вспоминает: «Летом 1920 года я теоре-
тически и в какой-то мере в практических действиях уже стал маркси-
стом». 

23 июля 1921 г. на территории французской концессии в Шан-
хае на улице Ванчжилу, дом №106 (ныне улица Синъе, дом №76) от-
крывается I Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая. Из-
за слежки за домом, где проходил съезд, и обысков, устроенных ино-
странной полицией, последнее заседание происходит в прогулочной 
лодке на озере Наньху под Цзясином в провинции Чжэцзян. На I съезд 
было послано 12 делегатов от 53 членов партии из 7 районов. На съез-
де присутствовали представители Коминтерна Г. Маринг и Николь-
ский. 

Съезд определил название партии как «Коммунистической пар-
тии Китая». Партийная программа предусматривала «свержение бур-
жуазии революционными войсками пролетариата», «установление 
пролетарской диктатуры для достижения цели классовой борьбы — 
уничтожения классов», построение социализма и коммунизма. 

Для решения этих задач съезд высказался за объединение с Ко-
минтерном и сотрудничество с другими партиями в борьбе против об-
щего врага. 

Борьба КПК за освобождение Китая протекала в нелегких усло-
виях. Многие годы партия находилась в подполье, на нелегальном по-
ложении. Ее преследовали военно-полицейские власти нескончаемыми 
обысками и арестами, кровавыми репрессиями. «Все наши успехи за 
90 лет, — отмечает Ху Цзиньтао, - результат упорной борьбы и 
неустанных усилий целых поколений  китайских коммунистов сообща 
с народом». 

КПК и китайский народ не были одиноки в их многотрудной 
борьбе. Они постоянно ощущали надежную поддержку и союзниче-
скую помощь со стороны Советского государства. Пристальное вни-
мание событиям в Китае уделял И.В. Сталин. Чрезвычайный и Полно-
мочный посол, Заслуженный работник дипломатической службы РФ 
С.Л. Тихвинский свидетельствует: 
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— Сталин не просто дружески относился к китайской револю-
ции. Образно говоря, он пропустил ее через свое сердце… Сталин 
встречался с товарищами, приезжавшими в Москву из Китая на учебу, 
тщательно анализировал самую различную информацию, поступив-
шую к нему, был в курсе революционных событий. 

С.Л. Тихвинский напоминает об одном малоизвестном эпизоде, 
когда в середине мая 1939 г. он был вызван в Кремль и переводил раз-
говор Сталина с председателем Законодательного юаня (палаты) ки-
тайского парламента Сунь Фо — сыном доктора Сунь Ятсена. Сунь Фо 
просил существенно увеличить объем советских военных поставок — 
самолетов, танков, боеприпасов, горючего и транспортных средств. 
Сталин был полностью осведомлен обо всех деталях проблемы. По-
дойдя к противоположной от окна стене кабинета, он потянул за шнур 
и опустил карту Центральной и Восточной Азии. Разговор пошел о 
возможности строительства железной дороги, которая соединила бы 
советскую Среднюю Азию через Синьцзян с городом Ланчжоу (глав-
ным центром провинции Ганьсу). По этому маршруту можно было бы 
бесперебойно снабжать Китай грузами, необходимыми для войны с 
Японией. 

В заключение  Сталин сказал, что все заявки на материальное 
снабжение будут подробно рассмотрены в Народном комиссариате 
внешней торговли А.И. Микояном. Месяц спустя Микоян и Сунь Фо 
подписали договор о торговле между СССР и Китайской республикой. 
Сталин и в дальнейшем проявлял себя как дальновидный революцио-
нер-интернационалист. 

Судьбоносным в истории советско-китайских отношений стал 
август 1945 г. Выдающаяся  операция советских войск на Дальнем Во-
стоке — Маньчжурская стратегическая наступательная операция — 
завершилась полным разгромом милитаристской Японии, освобожде-
нием Китая от японской оккупации, что обеспечило необходимые 
условия для окончания гражданской войны и победы народной рево-
люции в Китае. Огромную роль при этом играли советско-китайские 
отношения, развивающиеся на основе взаимопонимания и тесного со-
трудничества. 

Советский и китайский народы прошли испытания огнем, их 
совместно пролитой кровью в борьбе против общего врага. Потери Со-
ветского государства в Великой Отечественной войне составили около 
27 млн. человек. В многолетней борьбе против японских интервентов 
Китай потерял почти 35 млн. своих лучших сынов и дочерей. В Мань-
чжурской операции сложились головы 35 тыс. советских солдат, сер-
жантов и офицеров — более 350 воинов ежесуточно. 
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Победа народной революции и провозглашение 1 октября 1949 
г. Китайской Народной Республики положили конец длившемуся свы-
ше ста лет периоду истории Китая, для которого характерными черта-
ми были сговор колониализма и империализма с феодальными прави-
телями Китая с целью порабощения его народа, непрекращающиеся 
смуты, внутренние войны и внешние агрессии, угроза полного раскола 
страны и утраты государственно-национального суверенитета. Став 
полноправным хозяином своей страны, китайский народ, по образному 
выражению Мао Цзэдуна, сделал «первый шаг в великом походе на 
десять тысяч ли» - к строительству нового Китая. 

 
Навсегда друзья и никогда — враги 

Не во все годы безоблачно складывались советско-китайские 
отношения. Первое десятилетие после образования КНР было перио-
дом союзнического, динамичного и взаимноплодотворного сотрудни-
чества. Советский Союз первым из государств заявил о признании 
народного Китая и об установлении с ним дипломатических отноше-
ний. 

В декабре 1949 — феврале 1950 гг. Председатель Центрального 
Народного правительства КНР Мао Цзэдун совершил свой первый за-
рубежный визит в Советский Союз. В итоге 14 февраля 1950 г. в 
Москве был подписан Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи 
между СССР и КНР. Договором декларировались принципы равнопра-
вия, уважения, территориальной целостности, государственной незави-
симости и национального суверенитета, невмешательства во внутрен-
ние дела друг друга, подтверждалась взаимная готовность к сотрудни-
честву, целях обеспечения всеобщего мира и безопасности народов. 
Обе стороны подчеркивали, что договор является образцом нового ти-
па межгосударственных отношений, стал международно-правовой ба-
зой сотрудничества двух стран. 

Советско-китайские переговоры в Москве приобрели сложный 
и затяжной характер. Это породило на западе ряд инсинуаций относи-
тельно того, что Мао находился «под арестом» на ближней даче Ста-
лина, множество других слухов и сплетен. 

Однако на основе рассекреченных в последние годы докумен-
тов архивов России, а также опубликованных в Китае документов и 
материалов можно судить, что переговоры носили характер полного 
взаимопонимания. Сталин относился к Мао предельно доверительно, а 
все возникавшие вопросы, которых было немало, решались с учетом 
интересов обеих сторон. Тщательное изучение архивных документов 
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советско-китайских отношений тех лет, проведенное отечественными 
и китайскими исследователями  С.Л. Тихвинским, М.Л. Титаренко, 
Луань Цзинхэем и другими, неоспоримо свидетельствует о согласо-
ванной выработке позиций руководителей СССР и КНР по важнейшим 
проблемам взаимоотношений, полностью опровергает измышления 
недоброжелателей двух стран о том, что до провозглашения КНР со-
ветское руководство якобы «безразлично и  скептически относилось» к 
Китаю и КПК, поскольку считало, что в дальнейшем Китай «пойдет по 
пробританскому и проамериканскому пути», а китайские коммунисты 
могут использовать опыт югославского лидера И. Тито. 

В отличие от стран восточноевропейской демократии, экономи-
ка Китая развивалась более самостоятельно, сотрудничество с СССР 
осуществлялось на двусторонней основе, с учетом особенностей эко-
номического развития КНР. СССР, сам преодолевая огромные трудно-
сти послевоенного времени, оказывал всестороннюю помощь братско-
му Китаю. Вместе с тем он не вмешивался во внутренние дела Китая, 
его экономическую политику. 

Атмосфера обоюдно искреннего братского взаимопонимания, 
порожденная победой революции в Ките и успехами послевоенного 
строительства в СССР, энтузиазм и высокие ожидания от состоявшей-
ся «исторической встречи» двух великих народов — все это создавало 
прочную основу для широкого развития советско-китайского диалога. 

Возникшие с обеих сторон народные чувства без преувеличения 
определялись как братские, бескорыстные, свободные от какого-либо 
торгашества. В КНР были провозглашены лозунги: «СССР — наш 
старший брат» и «Учиться у Советского Союза!». Первое десятилетие 
межгосударственных отношений СССР и КНР проходило под знаком 
«вечной и  нерушимой дружбы» советского и китайского народов. 

Эти настроения искренне продемонстрировали забайкальцы 25 
февраля 1950 г., когда возвращавшаяся поездом из Москвы после под-
писания советско-китайского договора возглавляемая Мао Цзэдуном 
китайская делегация сделала продолжительную остановку в Чите. В 
свою очередь во время встреч и общения с представителями власти и 
общественностью высокий китайский гость отметил, что пребывание в 
Чите является знаком особого уважения китайской стороны ко всем 
забайкальцам, трудящимся и воинам-участникам сражений против 
японских фашистов за их большой вклад в дело освобождения Китая, в 
обеспечение победы народной революции и бескорыстную помощь 
братскому китайскому народу. Это, подчеркнул он, олицетворяет веч-
ную и нерушимую дружбу двух великих стран и народов, полностью 
отвечает духу и содержанию заключенного в Москве советско-
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китайского договора. Покидая Читу, Мао Цзэдун сказал: «Сегодня пе-
ред народами вашего края и соседних китайских провинций открыта 
новая страница — взаимное плодотворное сотрудничество в условиях 
мирного строительства». Приему забайкальцами китайского лидера 
была дана положительная оценка в Москве. 

Однако эти высокие ожидания двух стран и народов опережали 
реальную жизнь. 1960-70-е гг. вошли в историю советско-китайских 
отношений и взаимодействие двух коммунистических партий наиболее 
драматическими событиями и коллизиями. Трагедия на острове Да-
манском и в районе Жаланашколя, вооруженное нападение Китая на 
Вьетнам и его открытые военные приготовления в непосредственной 
вблизи от государственных рубежей СССР, ответные меры советской 
стороны — далеко не полный перечень того, что явилось пиком драмы 
советско-китайских отношений, привело к их небывалому обострению, 
накладывало на них тяжелый отпечаток. 

По признанию китайской стороны, эти годы стали «потерянны-
ми десятилетиями», которые отбросили Китай назад, поставив народ-
ное хозяйство страны «на грань краха». В итоге была утрачена пер-
спектива прочного союзнического взаимодействия двух стран и наро-
дов, способного к позитивному влиянию как на дальнейшее развитие 
советско-китайских межгосударственных отношений, так и на норма-
лизацию обстановки в мире. 

Почему рухнула «вечная и нерушимая  советско-китайская 
дружба», просуществовав всего десятилетие? Почему подспудно суще-
ствовавшие конфликты переросли в открытую конфронтацию двух 
государств. Со всей очевидностью, вина за это в равной мере лежит на 
правящих кругах обеих стран, особенно ведущих фигур. Существовали 
глубинные корни разлада. Абсолютизация китайской стороной совет-
ского образца под влиянием объективных и субъективных факторов 
входила нередко в противоречие с особенностями национального раз-
вития КНР. Различия экономического, политического и социального 
развития, национальных культур и традиций СССР и КНР требовали 
многообразия подходов к формированию нового общественного строя 
в Китае, своеобразия путей и темпов социальных преобразований в 
нем. Советское руководство не воспользовалось возможностями для 
изучения и реализации новых форм сотрудничества с КНР. В свою 
очередь китайские лидеры были не способны рассмотреть вопрос о 
широком и взаимовыгодном союзе, в котором общие цели были бы 
трансформированы в конкретную политику и программы путем кон-
сультаций на равноправной основе. В этом смысле авторитарное и не-
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гибкое руководство с обеих сторон преградило путь к сотрудничеству. 
Негативное воздействие оказали также возникшие после Второй миро-
вой войны глубокие расхождения и противоречия в международных 
отношениях, неоднократные попытки США и западных стран «разыг-
рать» против СССР «китайскую карту», особенно в годы «холодной 
войны». 

Пройдя эти суровые испытания временем, отношения двух гос-
ударств в 1990-е гг. вступили в новый этап развития — добрососедско-
го деидеологизированного, взаимовыгодного сотрудничества по всем 
направлениям, обращенного в XXI столетие стратегического партнер-
ства. 

16 июля 2001 г. в Москве был подписан Договор о добрососед-
стве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Ки-
тайской Народной Республикой. Заключение договора явилось глав-
ным итогом государственного визита Председателя КНР Цзян Цзэминя 
в Россию, состоявшегося по приглашению Президента РФ В.В. Пути-
на. 

Договором предусмотрено, что срок его действия составляет 20 
лет и автоматически будет продлеваться на последующие пять лет, ес-
ли ни одна из сторон не уведомит в письменной форме другую о своем 
намерении прекратить его действие. Отмечено также, что заключение 
договора «знаменует собой начало нового этапа в отношениях между 
сторонами», а «дружественные отношения двух стран являются меж-
государственными отношениями нового типа, стоящимися на основе 
невступления в союз, неконфронтационности и ненаправленности про-
тив третьих стран». 

Тем самым стратегическое партнерство России и Китая получи-
ло юридическое оформление, прочную договорно-правовую основу. 
Договор по праву был  назван обеими сторонами «Московским» или 
«Документом века». 

Впервые за предшествовавшие десятилетия в название и текст 
договора было включено слово «дружба». Это не означало, что межго-
сударственные отношения России и Китая стали приобретать характер 
союзнических, как было в первое десятилетие сотрудничества СССР и 
КНР. Но в договоре, являющемся программным документом, опреде-
ляющим развитие российско-китайских отношений в новом веке, на 
основе исторического опыта обобщены главные принципы, дух и до-
стижения этих отношений, в юридической форме закреплена мирная 
идеология двух государств и народов: «Навеки друзья и никогда —
враги». 
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Показательна также динамика взаимодействия Россия и Китая в 
рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), появление 
которой было продиктовано необходимостью урегулирования погра-
ничных вопросов между бывшими республиками СССР и Китаем (Рос-
сия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан). Со вре-
менем у ее участников обнаружились и другие общие интересы, в том 
числе в вопросах совместной борьбы против международного терро-
ризма и в отношении американского присутствия в регионе. Государ-
ства — члены ШОС дают понять, что проблемы своего сложнейшего 
региона они способны решать, не оглядываясь на Вашингтон. Декла-
рация о создании ШОС была подписана в Шанхае 15 июня 2001 г.  

На очередном XVI Всекитайском съезде КПК, уходя в отставку, 
Цзян Цэминь в заключительной речи подчеркнул, в что в спокойной 
стабильной внутриполитической обстановке осуществлена предусмот-
ренная уставом партии  замена ее руководящего звена.  Новым Гене-
ральным секретарем ЦК КПК был избран Ху Цзиньтао. Передавая ему 
партийную власть, Цзян Цзэминь сказал: «Я передаю тебе две драго-
ценности: Договор с Россией и ШОС. Береги и приумножай их». В от-
ветном слове Ху Цзиньтао заверил, что будет «непоколебимо продол-
жать курс на экономические реформы и модернизацию Китая, всемер-
ное развитие стратегического партнерства с Россией». 

Показательны итоги встреч и переговоров Президента РФ Д.А. 
Медведева и Председателя Ху Цзиньтао летом 2011 г. сначала в 
Москве, затем в Астане (Казахстан) на очередном саммите ШОС, глав-
ной темой которых стало экономическое сотрудничество. Подчеркива-
лось, что Китай является одним из основных внешнеэкономических 
партнеров России. Объем торговли в 2010 г. достиг 60 млрд. долларов. 
Но уже к 2015 г., как договорились два лидера, товарооборот вырастет 
до 100 млрд., а к 2020 г. — до 200 млрд. долларов, то есть увеличится 
более чем втрое. 

Московский договор имеет принципиальное значение для при-
граничного Забайкальского края. В договоре четко сформулированы 
цели и задачи прямого двустороннего взаимодействия на пригранич-
ном и межрегиональном уровнях: укреплять стабильность, утверждать 
атмосферу взаимопонимания, доверия и сотрудничества в регионах, 
прилегающих к территориям двух стран, создавать в этих регионах со-
ответствующие их реалиям многосторонние механизмы взаимодей-
ствия по вопросам безопасности и сотрудничества. Главная цель — 
содействовать развитию приграничного и межрегионального торгово-
экономического сотрудничества между двумя государствами и в соот-
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ветствии с национальными законодательствами создавать для этого 
благоприятные условия. 

Забайкальский регион с его богатым ресурсным потенциалом 
выглядит все более привлекательным для китайских деловых кругов. 
Прямые двусторонние связи края с китайскими территориями опира-
ются на долговременную договорно-правовую базу, приобретают бо-
лее отчетливые очертания, все шире охватывают сферы не только тор-
гово-экономического, но и культурного, гуманитарного сотрудниче-
ства. 

Как для Забайкалья, так и для сопредельных  территорий КНР 
чрезвычайно важное значение приобрело окончательное решение во-
проса о территориальном размежевании между Россией и Китаем. Рос-
сийско-китайская граница полностью демаркирована и относится к са-
мим протяженным двусторонним рубежом в мире. С удовлетворением 
отмечая отсутствие взаимных территориальных претензий, подчеркну-
то в договоре, обе стороны «преисполнены решимости превратить гра-
ницу между ними в границу вечного мира и дружбы, передаваемой из 
поколения в поколение, и прилагают для этого активные усилия». 

Таким образом, Московским договором и созданием ШОС за-
фиксирован новый качественный уровень российско-китайских межго-
сударственных отношений. В сфере экономического взаимодействия 
отчетливо проявляется возрастание роли такого важного фактора, как 
взаимозависимость модернизирующих экономик двух стран.  «Шан-
хайский дух» играет ключевую роль в деле защиты мира и стабильно-
сти в Центральноазиатском регионе. «Китайско-российские отношения 
стратегического взаимодействия и партнерства, — отмечает министр 
иностранных дел КНР Ян Цзечи, — это абсолютно новый, несоюзни-
ческий, неконфронтационный тип отношения между государствами, не 
направленный против третьих стран тип отношений между государ-
ствами. Они стали важным фактором, способствующим позитивному 
взаимодействию в современных международных отношениях. Сотруд-
ничество и взаимная выгода  —  вот к чему стремятся Китай и Россия». 

Стратегическое партнерство России и Китая выступают как 
глубоко закономерный исторический процесс, ориентированный на 
долговременное и перспективное развитие их двусторонних отноше-
ний в XXI столетии. Одновременно подтверждается возрастание ак-
тивности России и Китая в мирохозяйственных связях, особенно в зоне 
АТР, роли в этом приграничных регионов двух стран, Забайкальского 
края. 
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В мировой истории XX столетия принято считать российским. 
Сегодня мало кто сомневается, что очередное XXI столетие —  китай-
ское. Китай, прилежный ученик России, принявший от нее историче-
скую эстафету, оказался талантливее и мудрее своего учителя. Впер-
вые в истории российско-китайских отношений Россия выглядит стра-
ной отсталой и догоняющей своего соседа. Опыт современного Китая 
заслуживает особого внимания и, несомненно, полезен для России. 

Нельзя не обратить внимания прежде всего на утверждение ря-
да новых моментов в развитии идейно-политической платформы КПК 
и китайского общества, связанных с обращением к национальной идее 
и традиционной культуре, в частности, к конфуцианству. В качестве 
доминирующей задачи в сфере идеологии и пропаганды, наряду с реа-
лизацией теории Дэн Сяопина о строительстве социализма с китайской 
спецификой, является патриотическое воспитание населения. Его цель 
состоит в том, чтобы утвердить идеи величия нации, её истории и 
культуры, собственного своеобразного пути развития, обусловленного 
национальной спецификой, устранить комплекс неполноценности пе-
ред Западом, нейтрализовать опасное для существующего обществен-
ного порядка западное культурное и политическое влияние. 

Этой идее служит и обращение к Конфуцию —  первому учите-
лю Поднебесной. Мудрая дальновидность китайского мыслителя, его 
теория «добродетельного управления» достойны уважения: 
«… Человек — существо общественное. Человек во главе всего. Глав-
ное качество человека общественного — верность, взаимность и чело-
вечность». Данное определение трактовалось Конфуцием следующим 
образом: верность — это исчерпание себя, взаимность — способное 
управлять поведением людей качество, человечность — это самореа-
лизация. Такое осовременивание конфуцианства принято в Китае в ка-
честве важного принципа государственной деятельности: не нарушать 
связи времен, уважать тысячелетние традиции государств и народов, 
почитать старших. 

Другой великий китаец — Сунь Ятсен, революционный демо-
крат, лидер национально-освободительного движения китайского 
народа первой четверти XX столетия, —  вел героическую освободи-
тельную борьбу за избавление Китая от унизительной полуколониаль-
ной зависимости и выход страны на новый  путь исторического разви-
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тия при опоре на опыт и помощь Советского государства. Он был пер-
вым, кто адресовал из борющегося Китая проникновенные слова бла-
годарности русскому народу, направленные в ЦИК СССР накануне 
своей кончины.  

«Дорогие товарищи, — обращался он. —В то время как я лежу 
в недуге, против которого бессильны люди, моя мысль обращена к вам 
и судьба моей  партии и моей страны. 

Вы возглавляете союз свободных республик —  то осязаемое 
наследие, которое оставил угнетенным народам бессмертный Ленин… 
Я верю в неизменность поддержки, которую вы до сих пор оказывали 
моей стране. Прощаясь с вами, дорогие товарищи, я хочу выразить 
надежду на то, что скоро настанет день, когда СССР будет приветство-
вать в могучем свободном Китае друга и союзника, и что в великой 
борьбе за освобождение угнетенных народов мира оба союзника пой-
дут к победе рука об руку. 

С братским приветом Сунь Ятсен. 11 марта 1925 г.» 
12 марта великий революционер-демократ скончался. Послан-

ное Сталиным письмо соболезнования в связи со смертью Сунь Ятсена 
было как бы ответом русского народа китайскому народу. 

Третий великий китаец —  Мао Цзэдун —  первым в свое время 
сосредоточил усилия на поиске собственной отечественной модели со-
циалистического строительства, которая отвечала бы традициям и ре-
альному состоянию Китая. Он превратил Китай в сверхдержаву, по 
примеру (и не без помощи) Сталина принял страну с сохой, а сдал с 
атомной бомбой. Авторитет Мао Цзэдуна в Китае непререкаем, его 
Мавзолей на площади Тяньаньмэнь в Пекине стало священным местом 
для каждого китайца. 

Дэн Сяопоин сумел объединить в практике повседневного 
управления страной идеи Конфуция (о справедливости и благе для 
народа) и Мао Цзэдуна (государственного величия и права на соб-
ственный путь), осуществил модернизацию огромной страны без голо-
да, политических (не считая событий на площади Тянаньмэнь) потря-
сений, нашел единственно правильный вариант реформы, который по-
мог стране не только сохранить национальное достоинство и полити-
ческую стабильность, но и  выйти в мировые лидеры. Этот курс обес-
печил и наиболее оптимальное взаимодействие с ближайшим великим 
соседом, — Российской Федерацией. 

По мнению Пекина, все это позволяет вдохнуть новую жизнь в 
КПК и проводимый ею курс, укрепить историко-культурную легитим-
ность партии, социально-политическую стабильность, оздоровить мо-
рально-психологический климат в обществе, нейтрализовать опасное 
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для существующего общественного порядка, западное культурное,  
политическое, идеологическое влияние. Такой системный подход, ба-
зирующийся на глубоком осмыслении и всестороннем анализе истории 
государства, способствует эффективному сочетанию рыночной эконо-
мики с доминирующей ролью государства в хозяйственной жизни и 
высокой общественно-политической активностью и централизмом. 

Накопленный китайскими реформаторами опыт ценен также 
тем, что он вносит существующую ясность в проблему соотношения 
реформаторского и революционного потенциала китайской нации и 
влияния выдающихся личностей на ход истории, позволяет вскрыть 
важнейшую закономерность в истории Китая конца XIX — начала XXI 
столетий. Суть ее заключается в том, что когда власти сопротивляются 
проведению реформ либо реформы пробуксовывают, наступает время 
революций. Революций — как закономерной платы за реформаторский 
непрофессионализм верхов. С этой точки зрения опыт Китая, как и 
опыт России, имеет несомненное общеисторическое значение, демон-
стрирует универсальность отмеченной закономерности. 

Вместе с тем сопоставление политики и курса реформ, прово-
димых в России и КНР, свидетельствует о преимуществах китайской 
комплексной целевой модели. Главное в ней состоит в обеспечении 
диалектического взаимодействия между экономической реформой, 
развитием страны и социальной стабильностью. При этом основной 
экономической системой служит система совместного развития разных 
секторов экономики при доминанте сектора общественной собственно-
сти. С самого начала китайская модель проявила себя как эффективная 
альтернатива западным вариантам реформирования. 

Еще Ли Дачжао дал критическую оценку ценностям западной 
цивилизации и капитализма, в глобальных масштабах утратившим 
светлые перспективы, потерявшим свою привлекательность. Перед 
окончанием Первой мировой войны, в самой острой форме вскрывшей 
присущие капитализму противоречия, он отмечал: «Эта война поста-
вила под большое сомнение авторитетность европейской цивилизации. 
Европейцам и самим приходится задумываться над подлинной ценно-
стью их культуры». Ему принадлежит важный вывод, актуальный и 
ныне: «Парламентское правление пока еще в стадии экспериментиро-
вания. Хорошо оно или плохо, трудно удостовериться. Останется оно 
или нет, тоже непредсказуемо». 

Поэтому не случайно в основополагающих документах КПК 
подчеркивается, что Китай осуществляет именно социалистическую 
модернизацию. Происходящее сегодня в КНР может быть охарактери-
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зовано краткой и емкой формулировкой: творческое использование за 
Великой китайской стеной российского опыта НЭПа — универсальной 
модели переходного периода. Страна уверенно следует путем конвер-
генции с перспективой построения социалистического общества и 
обеспечения достойной жизни народа. 

Что впереди? Вопрос стратегически чрезвычайно важный не 
только для России и Китая, но и для всего мира. Сегодня Россия во-
влечена в масштабные геополитические процессы, утратив при этом 
бывших стратегических союзников. Негативный этот фон усугубляется 
сомнительными мифами о возрастающей «желтой угрозе» со стороны 
Китая. Мол, лет через 20-40-50 могучий Китай «оприходует» Дальний 
Восток, Забайкалье и Сибирь, которые «покроются рисовыми и соевы-
ми полями», и настанет «пора учить иероглифы». В среднесрочной же 
перспективе (к 2020 г.) вероятна попытка «пересмотра границ в пользу 
Китая с развязыванием локального вооруженного конфликта». А раз 
так, то единственная возможность для России избежать этого — всту-
пить в НАТО и окончательно примкнуть к европейской (западной) ци-
вилизации, разумеется, щедро поделившись с ними природными ре-
сурсами. Такие прогнозы строятся на безотказном принципе: «Чем ху-
же, тем меньше шансов ошибиться». 

Некоторые российские СМИ, повинуясь вкусам тех, кто хотел 
бы рассорить Россию с Китаем, продолжают шантажировать общество 
«желтой китайской угрозой», а  то и выстраивают бредовые идеи о со-
здании «антикитайского союза». При внимательном рассмотрении об-
наруживается, что за этим пиаром кроется оскорбительный для России 
ярлык — «империя зла». Русских целенаправленно приравнивают к 
исчадиям ада, пытаются обвинить в геноциде проживающих за Уралом 
народов, других смертных грехах. Словом, не без сарказма утверждает 
один из отечественных политологов, когда мировое сообщество уверу-
ет, что русские такие же «моральные уроды», как сербы, иракцы и 
иранцы, тот же покойный «товарищ полковник Каддафи», - ждите сви-
ста натовских бомб над своими головами, разумеется, под видом аме-
риканской «гуманитарной помощи». 

Нелишне в этой связи напомнить, как расставлены акценты по 
вопросам внешней политики КНР в выступлении Ху Цзиньтао: «Ком-
мунистическая партия Китая и китайский народ были и являются ак-
тивной силой стимулирования мира и развития на земле. КПК и китай-
ский народ давно уже дали торжественное обещание вносить должный 
вклад в дело человечества. И мы будем неуклонно прилагать свои уси-
лия к благородному делу мира и развития человечества, стремиться к 
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тому, чтобы внести новый и более весомый вклад в дело развития че-
ловечества». 

Обвинения китайцев в том, что они якобы нация «коварных ин-
триганов», «хитрецов» и «обманщиков», не имеет реальной основы. 
История отношений двух стран свидетельствует, что теории «китай-
ской угрозы» получали широкое хождение в те периоды, когда Россия 
оказывалась слабой или неспособной развивать свои сибирские и 
дальневосточные территории в достаточной степени для противопо-
ставления китайскому вызову. 

«Опасный Китай. Но не для России», — считает другой отече-
ственный политолог. Действительно, являясь стратегическим партне-
ром, в условиях международного рынка Китай остается и серьезным 
конкурентом, а российско-китайские отношения стали прагматичными. 
Друзья — еще не союзники, но уже не враги. Стратегическое партнер-
ство предполагает не конфликт интересов, а их гармонизацию. По 
Конфуцию, это та «золотая середина», которая открывает широкие 
перспективы для дальнейшего более эффективного сотрудничества и 
сближения. Такова «квадратура круга». 

Россия и Китай исторически обречены жить в мире, дружбе и 
добрососедстве. Россия принесла Китаю свободу и независимость. 
Вместе с тем опыт Китая во многом поучителен для России. Двум 
странам следует теснее, спиной к спине, совместными усилиями давать 
достойный отпор вызовам времени, а заодно и недоброжелателям. Так 
считают и поступают в Москве и в Пекине. 
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Кожевникова Лариса Ивановна   —  
библиотекарь ЧИ БГУЭП. 
 
 
 
 
 

 
 
 

«ШАГНУТЬ ЗА ГОРИЗОНТ»: ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
КЛУБ ЧИ БГУЭП 

 
иблиотека - это информационный и культурный центр каж-
дого учебного заведения. В наше время, когда стремитель-
но развивается информатизация общества, как никогда ост-

ро стоит вопрос о литературе в целом и месте ее в жизни молодого по-
коления. Трудно переоценить значение книги для человека в период, 
когда формируется его мировоззрение, нравственные идеалы, выбира-
ется жизненный путь. 

Необходимость и важность литературы в формировании лично-
сти несомненны. Человек как существо мыслящее, чувствующее, ду-
ховное, владеющее словом, отражающим душевную жизнь, не должен 
исчезнуть, раствориться в информационных технологиях. Овладение 
этими технологиями хорошо в определенном смысле - как умение 
пользоваться любым инструментом. Но этого ничтожно мало, чтобы 
стать творчески мыслящей, духовно наполненной, нравственно состоя-
тельной личностью, обладающей совестью, честью, установкой на 
добро. Техника не сможет сделать душу гуманнее. 

А кто или что может это сделать? Возможности, как известно, 
заложены в искусстве и культуре в целом. Но самые значительные ре-
сурсы заложены в искусстве Слова. Общество, вступившее в новую 
техническую эпоху, в высшей степени нуждается в подлинном гумани-
стическом, духовном потенциале. Библиотека - не конкурент Интерне-

Б
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ту. Она нужна совсем для другого  — для сохранения в себе внутрен-
него мира, именуемого душой.  

Именно в превращении библиотеки в службу гуманизации лю-
дей через активное использование имеющихся ресурсов, в том числе и 
электронных, специалисты видят востребованное будущее социально-
го института, называемого современной библиотекой. Поэтому про-
блемы приобщения юношества к чтению, культуре в целом приобре-
тают особое гражданское звучание. Библиотека ЧИ БГУЭП имеет не-
малый опыт в решении этой задачи. 

Более 10 лет существует и динамично развивается созданный 
при библиотеке Литературный клуб, который имеет свой Устав и По-
ложение. Инициатором рождения клуба и его идейным вдохновителем 
является директор ЧИ БГУЭП Фарит Фатыхович Бигзаев. Во главе 
коллектива библиотеки  — заведующая Анна Ивановна Рогалева. 
Именно с ее приходом в библиотеку в 1999 г. началась работа по со-
зданию Литературного клуба. При ее непосредственном участии, со-
действии и контроле составляются планы работы клуба, определяются 
перспективы его развития, дается оценка мероприятий. Коллектив со-
трудников библиотеки очень тесно работает со студенческой аудито-
рией, стремится способствовать интеллектуальному и творческому 
развитию студентов. 

Главное в работе Литературного клуба  — знакомство в целом с 
творчеством и биографией писателя, поэта или деятеля искусства, ана-
лиз произведений, а затем - подготовка и проведение тематического 
литературного вечера. 

Основными задачами клуба являются : 
 - приобщение студентов к литературному наследию русской и 

зарубежной  
 литературы; 
 - эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание сту-

дентов; 
 - развитие культуры речи; 
 - развитие навыков общения; 
 - реализация творческого потенциала студентов. 
 Начиналась история клуба с чтения лекций, докладов о творче-

стве писателей, со встреч с забайкальскими авторами. За сравнительно 
короткое время коллектив библиотеки сумел сплотить актив клуба  — 
студентов, которые впоследствии стали нашей гордостью: Чечель Ан-
на, Васильев Юрий, Замятин Артем, Пикалкины Вика и Надежда, За-
порощенко Сергей и другие. Библиотекари попытались создать условия 
и атмосферу для творческого самораскрытия, дружеского взаимопони-
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мания участников клуба, которые знают и любят историю и культуру 
своей страны. И это удалось. Сейчас Литературный клуб объединяет 
студентов разных курсов, разных специальностей  — 38 человек. Все 
они несомненно талантливы, с большим желанием и воодушевлением 
относятся к занятиям в клубе, а самое главное  — они сами читают 
книги и пропагандируют художественную литературу в студенческой 
среде. 
 
                          « Предвестник грядущего» - Г.Уэллс – 2011 г. 

 
Бродяга – Ленков Алексей, 
Путешественник  – Татауров Илья 

 
Конечно, Литературный клуб работает по плану. В конце каж-

дого учебного года составляется план работы  на следующий год, с 
учетом  знаменательных дат и дней рождений писателей и поэтов. 
Студенты тоже не остаются в стороне, мы обязательно прислушиваем-
ся к их пожеланиям и замечаниям. Кроме того, некоторые мероприятия 
участники клуба готовят сами - от начала и до конца: сами выбирают 
тему, ищут материал, пишут сценарий, собираются на репетиции, де-
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лают компьютерные презентации, подбирают музыку, стихи, инсцини-
ровку, организуют аудиторию. 

Первый самостоятельный тематический вечер студентов Лите-
ратурного клуба - «Авторская песня как феномен культуры ХХ века» 
на примере творчества В. Высоцкого и Ю. Щевчука. А для Пушкинско-
го бала сценарий в стихах  написала Пикалкина Виктория, вместе с 
Рычковой Надеждой они ставили танцевальные номера. Студенты 
приходили на репетиции вечером после занятий целый месяц, и в ре-
зультате бал получился на славу: с красочными костюмами, стихами, 
песнями, бальными танцами, старинными играми.  

В процессе деятельности клуба сложились разнообразные фор-
мы работы. Плодотворными оказались литературно - музыкальные 
композиции, богатые по содержанию, включающие не только биогра-
фию автора, анализ его произведений, но и методы драматической 
психоэлевации, в основе которых лежит перевоплощение с примене-
нием сюжетно  — ролевых игр на основе литературного произведения. 
Так мы стараемся развивать эмоциональное восприятие книг, умение 
перевоплощаться,  понимать книжные образы. Используя терапевтиче-
ские ресурсы искусства как своеобразную психологическую разгрузку 
в виде инсценировок, сотрудники библиотеки смогли вызвать положи-
тельные изменения в умонастроениях и взгляде на жизнь многих не-
уверенных прежде в себе студентов, в преодолении чувства страха и 
одиночества.  

Гости  Литературного клуба имеют возможность  не только бо-
лее подробно узнать страницы из жизни и творчества деятелей литера-
туры и искусства, но и соприкоснуться  с обычаями, традициями, су-
тью изображаемой эпохи. Этому предшествует большая работа. 
Например, при подготовке яркого и динамичного вечера  — «Загадки 
Шолохова»  библиотекарь И. Н. Леонтьева  сумела так заинтересовать 
участников клуба, что они не только перечитали романы М. Шолохова, 
но и сумели перевоплотиться в его героев. Вот дед Щукарь (Кирюшев 
Алексей) и Макар Нагульнов (Литвинцев Сергей) беседуют о мировой 
революции, а Григорий Мелехов ( Синицын Виталий) и Наталья (Чу-
макина Анастасия) с болью и горечью говорят о своих судьбах… 

Почти два месяца потребовалось  студентам и библиотекарю Л 
И. Кожевниковой, чтобы подробно изучить разные периоды жизни и 
творчества драматурга Александра Островского,  изготовить костюмы, 
реквизит, поставить танцы, отрепетировать пьесы «Бесприданница» и  
«Гроза», а затем  с успехом провести литературно  — музыкальный 
вечер «Мир спасется любовью». 
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 А..Островский «Бесприданница» – 2011 г. 

 
Лариса Огудалова  — Михновец Виктория,  

Сергей Сергеевич Паратов  — Литвинцев Сергей 
 

Около 10 оригинальных сценариев литературных вечеров гото-
вят библиотекари и студенты ежегодно,  стараясь осветить страницы 
биографий известных писателей,  используя  воспоминания современ-
ников,  личную переписку, учитывая  интересы современной молоде-
жи. Каждый сотрудник библиотеки отвечает за определенное меропри-
ятие.  

Благодаря творческой фантазии библиотекарей и таланту участ-
ников клуба мы можем побывать в доме Герберта Уэллса, встретиться 
там с Путешественником во времени и Человеком –  Невидимкой (от-
ветственная -библиотекарь Н. А. Кондратьева).  Или посетить рабо-
чий кабинет Антона Павловича Чехова, где он пишет автобиографию, 
познакомиться с актрисой Ольгой  Книппер,  вспоминающей  об их  
первой встрече (ответственная - Л. Н. Зайцева).  В «чертовой» биб-
лиотеке нам предстоит встретиться с загадочными Мастером и Марга-
ритой (ответственная - В. П. Левина). Вместе с княгиней Верой из 
“Гранатового браслета» А.. Куприна можно прочитать трогательное 
письмо - признание в любви  (ответственная И. Д. Сангаева).  А  
пресс-конференцию журналистов с американским писателем Джеком 
Лондоном проведет для слушателей библиотекарь  И. В. Беспалова.  

Кроме того, в клубе студенты могут реализовать свои возмож-
ности путем участия в поэтических вечерах, на которых читают 
наизусть не только стихи любимых поэтов, но и свои собственные. 
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Ведь многие участники клуба сами пишут стихи. В перспективе пла-
нируется выпустить авторский сборник, посвященный литературному 
творчеству  наших студентов. У многих остались в памяти вечера, по-
священные поэтессе Марине Цветаевой, и Есенинский вечер поэзии, 
где сам Сергей Есенин в исполнении Кирюшева Алексея вдохновенно 
читал поэму «Черный человек». Готовила эти мероприятия библиоте-
карь  С. В. Мирсанова.  

Доброй традицией клуба стали тематические Конкурсы чтецов, 
которые нашли широкий отклик в культурной жизни студенчества. 
Проведено уже три конкурса: «Весенний ветер поэзии»,  «Забайкалье. 
Студенчество. Институт» - к 50- летнему юбилею Нархоза, «И па-
мять Вечного огня пылает в сердце у меня» - к 65-летию Дня Победы. 
Каждый конкурс был тщательно подготовлен и оформлен докумен-
тально. Победители получили денежные премии и благодарственные 
письма. Подготовкой, организацией  конкурсов и их проведением за-
нимается библиотекарь Г. М. Писаренко. 

Важно отметить огромное желание студентов участвовать в 
патриотических мероприятиях, которые приурочены к  датам в исто-
рии Отечества. Каждый год трогательно и тепло проходят вечера, по-
священные дню Победы в Великой Отечественной войне. Участники 
Литературного клуба с большим воодушевлением занимаются поиско-
вой литературоведческой работой,  подбирают документальные мате-
риалы к мероприятиям. 

В 2011г. студенты Глухарева Юлия, Ушакова Виктория, Полов-
нёв Дмитрий, библиотекарь Г. М. Писаренко  на основе писем, доку-
ментов периода войны, принадлежащих забайкальским фронтовикам и 
их родственникам, используя книгу В. Корниловой  и  Г.Акопян  «За-
помните нас молодыми!» и региональный журнал «Слово Забайкалья», 
организовали и показали в читальном зале библиотеки  литературно - 
музыкальную композицию  «Война, беда, мечта и юность». Никого не 
оставила равнодушным  драматическая постановка «В небе  — «ночные 
ведьмы!» о женщинах - летчицах, которую готовили студенты Михно-
вец Виктория, Михайлова Татьяна, Суханова Кристина, Пляскина 
Анастасия, Глухарева Юлия. Конечно же,  каждое такое мероприятие 
формирует у молодежи понимание величия Победы, чувство со-
причастности к исторической судьбе России и гордости за ее славное 
прошлое. 

На праздничных мероприятиях, концертах, балах чтение стихов, 
игры и рассказы  чередуются с классическими бальными танцами, по-
становкой которых занимаются сами студенты Литературного клуба, 
приобщаясь к прекрасному. 



Л.И. Кожевникова
 

121 
 

Радует увлеченность, заинтересованность студентов литерату-
рой, их самодостаточность и желание показать свои таланты, научить-
ся новому. А еще  — возросший в студенческой аудитории интерес к 
классической художественной литературе. После таких вечеров, как 
«Смертельный страх гения» о Льве Толстом, «Союз духовности и 
любви» о Тургеневе и Виардо, «Мужская проза Хэмингуэя» и других, 
пришлось брать книги для наших читателей в библиотеках города. 

 
«Этот неожиданный Чехов» – 2011 г. 

 
 

Глядя на оживленные лица сидящих в зале, видя их блестящие 
глаза, ощущая  волнение участников клуба, а потом и желание присут-
ствующих прочесть произведение, о котором идет речь, понимаешь, 
что работа Литературного клуба по пропаганде чтения и повышения 
авторитета книги не напрасна. Недаром древняя восточная мудрость 
гласит:  «Болеющий и страдающий пусть берет в помощь книгу  — в 
мире нет лекарства ее сильнее».                  
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА В КНР И РОССИИ  

(ИЗ ОПЫТА СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА) 
 

ктивное включение Китая в процессы модернизации и гло-
бализации привело к появлению и углублению проблем со-
циально-политического, экономического и цивилизационно-

го развития: росту безработицы, социальному расслоению, региональ-
ным дисбалансам, отставанию системы социального обеспечения. Од-
нако одним из наиболее тяжелых последствий перехода к рыночной 
экономике явилась духовная переориентация в обществе. Высвобож-
дение индивидуального сознания из рамок коллективистского в значи-
тельной степени освободило личность, развязало инициативу, но в то 
же время оказало серьезное влияние на систему ценностей, ликвидиро-
вало многие нравственные ограничения. В настоящее время в Китае 
все чаще говорят о духовном кризисе нации, который проявляется в 
утрате высоких идеалов и объединяющих целей, отчуждении людей, 
отсутствии доверия к власти, чиновникам, друг к другу, девальвации 
семейных ценностей, стремлении к гедонистическому образу жизни. 
Похожие трансформации происходят сегодня и с российским обще-
ством. 

Выход из сложившейся ситуации многие современные ученые 
видят в формировании новых антропологических ценностей. Поиск  
новых путей выхода из наметившегося духовного кризиса заставляет 

А
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обращаться к философской культуре Китая, богатой духовными тради-
циями, к их ценностному потенциалу. Китайская культура глубоко ан-
тропологична по своему содержанию. Центральной проблемой нацио-
нальных китайских философско-антропологических учений - конфуци-
анства, даосизма всегда являлся вопрос о природе человека и его месте 
в мире. Каждое из этих учений, разрабатывая проблематику человека, 
сформировало систему ценностей, которую китайский народ сумел 
пронести через многие века своей сложной истории без существенных 
потерь.  

Поскольку образование является основным транслятором ду-
ховных ценностей, духовной культуры, то, на наш взгляд, следует об-
ратиться именно к проблемам образования. Полезным представляется 
и учет китайского опыта. При этом ценностное основание образования 
следует понимать не как простую совокупность ценностей, а как миро-
воззренческий фундамент, как систему конкретных форм ценностного 
отношения человека к миру. Ценностное основание образования  — 
это фундаментальные культурные смыслы, которые в форме мировоз-
зренческих, нравственных и профессиональных установок задают 
направление и мотивацию деятельности личности и общества. Кроме 
того, ценностные основания образования формируют образовательную 
парадигму, которую следует рассматривать как доминирующую цен-
ность культуры образовательного сообщества в конкретный период 
времени.  

По мнению китайских исследователей, для того, чтобы совер-
шить духовную трансформацию человека в современном мире, необ-
ходимо реабилитировать незападные духовные ценности, которые со-
хранили духовный потенциал, пригодный для наполнения содержания 
современного образования. Китайский ученый Лю Шусянь пришел к 
выводу, что «понимание собственных национальных традиций есть 
дело исключительной важности, а заимствование у Запада  — это путь, 
не имеющий будущего»1. Более того, он отмечает, что конфуцианские 
ценности и культура явились весьма важными факторами «экономиче-
ского» чуда Китая.  

В условиях дегуманизации и деантропологизации глобализиру-
ющихся обществ гуманистическая образовательная парадигма выходит 
на первый план,  а духовность и гуманность  — основополагающие 
традиционные категории философских учений Китая, в частности 
конфуцианства, являют собой цель созидания  и самосозидания чело-
веческой природы. 
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По мнению Л.С. Перевозчиковой, суть гуманистической пара-
дигмы образования, которая может быть предложена обществу, заклю-
чается в том, что в центре внимания образовательной стратегии долж-
ны быть не прибыль, а человек, его развитие, его интересы, его по-
требности, его цели и желания, мечты и смысл жизни2.  Гуманистиче-
ская парадигма главную ценность образования видит в развитии лич-
ности, а это развитие опирается на ценности свободы, творчества, ду-
ховности, ответственности, толерантности. Как отмечает И.А. Зимняя, 
отличительные для конца XX - начала XXI вв. изменения в характере  
образования - в его направленности, целях, содержании - все более яв-
но ориентируют его на «свободное развитие человека, на творческую 
инициативу, самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность, 
мобильность будущих специалистов»3. Сегодня в связи с требования-
ми новой эпохи образование должно обеспечить более полный, лич-
ностный и социально интегрированный результат. В качестве такого 
результата образования выступает понятие «компетент-
ность/компетенция». Данное понятие включает не только знания, уме-
ния и навыки, но и мотив, этику, социальное поведение. 

Среди студентов и преподавателей Читинского института БГУ-
ЭП был проведен опрос на тему: каким должен быть выпускник? И 
преподаватели, и студенты во  многом сошлись во мнении, назвав мно-
го общих характеристик современного выпускника (результаты опроса 
освещены в газете «Нархоз Информ News»)4. Среди желательных ха-
рактеристик чаще всего были названы: ответственность,  готовность к 
обучению, обучаемость, грамотность, вежливость, тактичность,  рабо-
тоспособность,  трудолюбие и т.д. Среди нежелательных качеств отме-
чены такие, как нежелание узнавать новое, лень, безответственность, 
пассивность и др. 

Если рассматривать совокупность социокультурных характери-
стик личности в традиционном китайском обществе, то идеальная лич-
ность, по Конфуцию, обладает такими качествами, как: моральность, 
законопослушность, рационализм, ответственность, почтительность. 
Это гармонично развитая личность, обладающая самодисциплиной, 
стремлением к знаниям,  самосовершенствованию, рефлексирующая и 
рациональная. Набор таких характеристик, как пассивность, леность, 
завистливость, лживость, не входят в арсенал идеальной личности. 

Наглядным свидетельством степени результативности более чем 
двухтысячелетнего воздействия конфуцианских ценностных критериев 
личности на процесс формирования ядра национального менталитета 
могут служить итоги широкомасштабного обследования системы цен-
ностей жителей КНР, проведенного Институтом социологии Народно-
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го университета (Пекин). Из 14 «основных качеств личности» положи-
тельную оценку получили восемь, и все они восходят к конфуцианской 
системе ценностей: мораль (нравственность), совесть, гуманность, ин-
теллект, трудолюбие, бережливость, «преданность и сыновья почти-
тельность». Далее в порядке убывания шли: утилитаризм (в основе ле-
жит материальный расчет, выгода, личные интересы), завистливость, 
аскетизм и др5. Особо следует отметить такой критерий, как мораль, 
нравственность. Мораль в Китае заменяла правопорядок, моральное 
воспитание рассматривалось как средство управления государством, а 
моральное самосовершенствование  — как основа порядка в социуме. 
Такое отношение к морали культивируется и в современном Китае. 

Обращаясь к китайской традиционной философской мысли, в 
частности к конфуцианству, следует отметить, что Конфуций разрабо-
тал и детализировал нормы этики и вплотную связал эти нормы с че-
ловеком, с самоусовершенствованием людей, что и придало учению 
Конфуция, всему китайскому конфуцианству ярко выраженную гума-
нистическую окраску. Специфика конфуцианской идеи в том, что объ-
ектом для почитания и ориентации выступают не боги или легендар-
ные герои, а самые обычные люди, отличные от других лишь высоко-
моральной нормой, жестким стандартом повседневного поведения. 
Конфуцианство с его  установками на примат гуманистической морали 
во имя Гармонии и Порядка стало в большинстве стран Дальнего Во-
стока, особенно в Китае, принципом жизни. 

Итак, есть определенная общность новых направлений гумани-
стического образования, разрабатываемых китайскими и российскими 
исследователями и основополагающих постулатов китайской филосо-
фии, касающихся  непосредственно идей образования и воспитания. 

Из этого можно сделать вывод, что обращение ученых и иссле-
дователей в области образования к китайской традиционной философ-
ской мысли, ее гуманистической составляющей, весьма своевременно, 
а конфуцианские постулаты являются актуальными ориентирами и 
своеобразным «алгоритмом» социального поведения человека, являю-
щегося не только профессионалом своего дела, но и духовно и нрав-
ственно развитой личностью. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ КАК 
СРЕДСТВА СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

 КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА 
 

 настоящее время реальная ситуация такова: чтобы стать кон-
курентоспособным специалистом и соответствовать требова-
ниям рынка труда, выпускник вуза должен в процессе получе-

ния профессионального образования не только получить профессиональ-
ную подготовку, но и овладеть  профессиональной культурой. 

Становление профессиональной культуры человека  — это один из 
компонентов его формирования  как профессионала. Так, по мнению 
Б.С. Гершунского: «Культура  — высшее проявление человеческой обра-
зованности и профессиональной компетентности. Именно на уровне 
культуры может в наиболее полном виде выразиться человеческая инди-
видуальность».1  

Система профессионального образования своим содержанием, ор-
ганизацией, воспитательным потенциалом влияет на становление лично-
сти и формирование индивидуальной профессиональной культуры буду-

В
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щего специалиста. Профессиональная подготовка в совокупности с си-
стемой производственных практик нацелена на то, чтобы профессиональ-
но - трудовая социализация студента осуществилась в полном объёме. 

Такой целенаправленный подход, включение разнообразных ас-
пектов в составляющие процесса обучения при планировании учебных 
дисциплин для каждой конкретной специальности существенно повышает 
качественный уровень образования. 

Отсюда возрастают требования к методическому уровню и каче-
ству преподаваемых дисциплин. Особое значение отводится дисциплинам 
гуманитарного блока, так как они предполагают интеграцию, обеспечи-
вают гармоничное единство естественнонаучной и гуманитарной культу-
ры познания и деятельности. Только в процессе изучения гуманитарных 
дисциплин студенты осваивают будущую профессиональную деятель-
ность как совокупность физических, экономических, социальных, соци-
ально-психологических закономерностей и оценки полезности с позиции 
приоритета общечеловеческих ценностей, гуманизма, культурологиче-
ского подхода. 

Профессиональное становление личности, в том числе и овладение 
ею профессиональной культурой,  — это процесс, формирование которо-
го на начальной стадии осуществляется при изучении общенаучных дис-
циплин. Ведь именно эти дисциплины призваны пробудить в человеке 
потребность в знаниях, в постоянном личностном и профессиональном 
самообразовании и саморазвитии. Они открывают студенту всё многооб-
разие человеческой мысли, форм деятельности, разнообразие аспектов 
выбранной им профессии, которые ему предстоит ещё освоить, и уровень 
овладения ими зависит, в первую очередь, от него самого. «Самопомощь,  
— писал С. Смайлс,  — является основным началом в развитии личности; 
в развитии же общественном она является великим источником нацио-
нального могущества и благосостояния».2 

При параллельно  — последовательном изучении сначала общена-
учных, а затем профессионально-направленных дисциплин у студентов 
развивается всестороннее представление о различных понятиях и явлени-
ях окружающей действительности. 

Подтвердим вышесказанное на примере отношения человека к 
хлебу (вообще, к пище)  — то есть к тем продуктам, которые являются 
конечным результатом деятельности специалистов нескольких отраслей 
сельского хозяйства. Наука о хлебе, как утверждают Е.М. Каневский, 
Э.В. Краснянский и М.М. Лысов, появилась «на рубеже XX века вслед за 
рождением биохимии и микробиологии. У её истоков стояли такие выда-
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ющиеся учёные как Д.И. Менделеев, К.А. Тимирязев, А.Н. Бах, 
А.И. Опарин». 3  

Эти же авторы констатируют, что «отношение к хлебу  — святое и 
трепетное  — идёт у нас (в России – прим. автора) исстари. Культура от-
ношения к хлебу  — это вопрос, выходящий за пределы чистой экономи-
ки. То, как человек относится к Его величеству хлебу, во многом показа-
тель уровня его внутренней культуры».3 

Этот пример может показаться довольно простым, но хотелось бы 
подчеркнуть, что рачительное, хозяйское «отношение к хлебу надо вос-
питывать с детства».3 Кроме того, именно на таком общеизвестном при-
мере хорошо рассматривать межпредметную связь: в данном случае, зна-
ния, почерпнутые из истории, находят подтверждение и дополняются из 
экономики, социологии и других наук. Взаимосвязь, взаимозависимость и 
взаимовлияние характерны абсолютно для всех понятий и явлений, вво-
димых в ходе изучения одного предмета и раскрывающихся с совершенно 
новой стороны при изучении предмета следующего и т.д. В качестве не-
большого вывода по данному примеру необходимо повторить, что хозяй-
ское, уважительное отношение ко всему материальному (к объектам, яв-
ляющимся  результатом трудовой деятельности людей), будь то продукты 
потребления или   движимое и недвижимое имущество, нужно прививать 
с юных лет, не только в семье, но, в том числе, и в период обучения в ву-
зе.  

Только на ранее подготовленную “почву” из областей таких наук, 
как история России и региона, обществознание, социология, культуроло-
гия, русская литература, необходимо ”сеять” знания из экономики, агро-
номии, растениеводства и др. Если к периоду изучения последних дисци-
плин студент обладал общими знаниями из вышеуказанных гуманитар-
ных наук, то он усвоит вновь полученную информацию полноценнее, 
зная о культурных традициях и обычаях своего народа, своего региона.   

Дополняет и увеличивает объём этих знаний знакомство с культу-
рой других стран и народов в процессе изучения иностранного языка. 
Особенностью современной профессиональной деятельности становится 
актуализация языковой подготовки. Знание иностранного языка часто яв-
ляется необходимостью, а иногда и обязательным условием успешного 
выполнения профессиональных обязанностей. 

Иностранный язык направлен на формирование, развитие и со-
вершенствование практических навыков владения речью. В аграрном вузе 
обучение иностранному языку, как и любой другой дисциплине, нацелено 
на практическое освоение получаемых из иностранных источников зна-
ний, их анализ и дальнейшее применение. 
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Именно иностранный язык может продемонстрировать студенту 
многообразие различий и аналогий во мнениях, оценках, тенденциях раз-
вития общества; красоту языка и уникальность, самобытность культуры 
страны изучаемого языка. И, что нам представляется наиболее важным, 
студент сможет отметить и более детально проанализировать окружаю-
щую действительность родной страны совершенно в другой ипостаси. 
Можно рассматривать это как взгляд со стороны, что, с нашей точки зре-
ния, всегда является полезным и оказывает ни с чем несравнимый эф-
фект. Ведь, как известно, всё познаётся в сравнении.  

Сравнивая особенности родных языка и культуры, методик и 
технологий с зарубежными, студент неизбежно в той или иной степени 
интериоризирует эти знания и в последующей деятельности сможет 
применить и развить эти знания в соответствии с профессиональными 
условиями, в которых будет работать.  

Чем большее количество различных примеров из разных областей 
знания будет рассмотрено студентом, тем полнее сформируется у него 
зарождающаяся картина последующей профессиональной деятельности. 

Так, например, студенты-ветеринары получают теоретические по-
знания о жизнедеятельности животных, болезнях, способах их лечения и 
т.д. из области и специальных, и общеобразовательных наук. Далее они 
подкрепляют теорию практическими навыками, работая в учебно-
опытном хозяйстве института.    

Такой симбиоз теории и практики, профессионально-
направленных и общенаучных дисциплин, несомненно, всегда полезен и 
должен иметь место, особенно потому что в процессе изучения не только 
специальных, но также и гуманитарных дисциплин происходит обсужде-
ние, «проговаривание» ситуаций, происходящих в период практик и вы-
зывающих наибольшую заинтересованность или сомнения, затруднения. 
Это позволяет студенту взглянуть на данные аспекты или проблемы 
намного шире, а преподавателям увидеть «белые пятна», пробелы, не 
только касающиеся какого-то конкретного предмета, но и являющиеся 
допущенными ранее недостатками в воспитательном процессе  — неотъ-
емлемой составляющей процесса обучения. 

Соответственно, при возникновении таких ситуаций необходимо 
направленное обсуждение, терпеливое разъяснение при негативном от-
ношении студентов к практике,  к самостоятельному непосредственному 
осуществлению деятельности, к труду. 

В процессе приобретения профессионально-значимых знаний, 
умений, навыков и развития личностных качеств человек постепенно 
учится их анализировать, осознавать и действовать впоследствии соглас-
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но этим интериоризированным  аспектам. Иначе говоря, «собирать сведе-
ния, творить, изучать, развлекаться, делать и побуждать делать, другими 
словами, взаимодействовать с другими людьми в определённой культур-
ной среде».4 

Сельское хозяйство  — это та область, в которой специалисты 
многих отраслей (таких как ветеринария, зоотехния, агрономия, техноло-
гия и т.д.) считаются компетентными, квалифицированными работниками 
только в том случае, если они умеют выполнять физическую составляю-
щую своей специальности в равной мере с осуществляемой ими интел-
лектуальной, мыслительной деятельностью. 

Ежедневный физический труд, необходимость трудиться считает-
ся, по мнению многих учёных,  одним из самых важных стимулов дости-
жения того, что называется «преуспеванием в индивидуальной жизни и 
прогрессом в жизни общественной».  

Таким образом, профессионально-трудовая социализация, профес-
сиональная подготовка и профессиональное становление личности, в том 
числе становление профессиональной культуры, - это взаимосвязанные 
подсистемы-процессы, составляющие структуру профессионального об-
разования, являющуюся в рассматриваемом ракурсе целостной системой. 

По мнению известного учёного Ю.В. Громыко, «главная задача 
государственной системы образования  — обеспечить, по крайней мере, 
процессы сохранения и воспроизведения тех культурных форм жизни и 
деятельности, которые были созданы предшествующими поколениями».5 

Данные процессы сохранения накопленных предшественниками 
культурных форм жизни и деятельности и их воспроизводства современ-
никами, в ракурсе рассматриваемого вузовского образования, подразуме-
вают обращение особого внимания на интеграцию нескольких парамет-
ров. Это теоретическая составляющая  гуманитарных и профессионально-
ориентированных дисциплин на начальном этапе, качественно организо-
ванные на их основе учебные и производственные практики и на протя-
жении всего периода обучения создание благоприятных условий для по-
этапного формирования у студента стремления к саморазвитию, к вдум-
чивому осуществлению освоенных теоретических знаний в практической 
деятельности.  
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В ПАМЯТИ ПРОШЛОГО:  
БУДНИ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ Е.Е. ПЕРФИЛЬЕВОЙ 
 

 
 
 
омой к ветерану Великой Отечественной войны  Екатерине 
Евлеевне Перфильевой всегда приходило много разных 
людей. Невысокая, хрупкая женщина всегда с теплотой и 

участием встречала каждого, будь то соседка по лестничной площадке, 
любознательные школьники или обделенные вниманием пенсионеры.    

Екатерина Евлеевна родилась 9 августа1924 г. в селе Зеленовка 
Сердобского района Пензенской области. Родители крестьяне, отец  — 
председатель колхоза. В семье из трех детей была старшим ребенком. 
Окончив семилетнюю школу, уехала для получения образования в 
Украину, в Сумскую область, в город Лебедин, где жила у двоюродной 
сестры.  

Д 



О. Бессонова, Д. Щеголев
 

133 
 

В 1940-1941 гг. поступила на полуторагодичные курсы телефо-
нисток при воинской части. После окончания курсов подала заявление 
в военкомат и была мобилизована в октябре 1941 г. В звании рядового 
Екатерина Евлеевна служила в  129-ом Отдельном полку связи теле-
фонисткой. Данный полк обеспечивал связь армий в Сталинградской, 
Курской  битве, в боях при освобождении Белоруссии. День победы 
встретила в Померании, вместе со своей частью.  

Из фронтовой биографии  Е.Е.Перфильевой  
...В октябре 1941 года наша армия отступала, немец был силь-

нее. 
Осень. Земля жирная, машину, на которой находилась связь, 

приходилось больше толкать, ехать самостоятельно она не могла. 
Грязь заливала в новые сапоги, я вся промерзала. Остановились в го-
роде Старый Оскол, пошла на рынок покупать валенки, но не хватило 
ста рублей. В стороне стояли летчики, которые доплатили, помогли 
мне.  

Все лето 1942 года тоже отступали до самого Сталинграда, нас 
бомбили, обстреливали. Был случай, когда погибла вся смена телефо-
нистов из-за прямого попадания в узел связи. 

Екатерина Евлеевна демобилизовалась в августе 1945. На ее 
груди были: медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией», Орден Отечественной войны II степени и 
другие.  

Окончила Сердобское педучилище в Пензенской области, по 
распределению была направлена в Забайкалье, в Кырынский район, 
село Мангут, где работала учителем начальных классов и заведующей 
детским домом. В 1951 г.  вместе с мужем Перфильевым Иннокентием 
Кирилловичем (участником разгрома милитаристской Японии), пере-
ехала в Читу, трудилась педагогом в средней школе №1. Затем окончи-
ла исторический факультет Читинского государственного педагогиче-
ского института им. Н.Г. Чернышевского  и  осталась там же работать 
методистом заочного отделения. Также работала в отделе социального 
страхования.  

Екатерина Евлеевна 20 лет посвятила работе с фронтовиками, 
10 из которых возглавляла первичный Совет ветеранов  микрорайона 
«Сосновый бор» города Читы. Борьба за права и свободы, за положен-
ные льготы, за социальную поддержку стала ее смыслом жизни.  

- Мы работали в трех направлениях: защита социально-
экономических прав ветеранов, работа с женщинами и патриотическое 
воспитание молодежи, - рассказывает Екатерина Евлеевна.  
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Для ветеранов она была и Бог и Царь. Один звонок Екатерины 
Евлеевны решал проблемы с лекарственным обеспечением, социаль-
ной помощью, вопросы ЖКХ. Сейчас такие же проблемы у нее самой, 
правда, ей теперь помочь некому. Родственников почти не осталось, 
приходит лишь сиделка. И только верный друг - маленькая собачка по 
кличке Муха скрашивает ее тихую старость. 

- Первое время, когда по состоянию здоровья ушла из ветеран-
ской организации, про меня спрашивали. А сейчас уже почти все забы-
ли. Да и многих уже нет в живых… 

Сейчас Екатерина Евлеевна все реже выходит из дома, но 
неугомонная энергия не позволяет ей сидеть без дела. Заметила, что во 
дворе оголились корни деревьев - добивается, чтобы  ЖЭУ привезло 
землю. 

- Но часто в ответ на все переживания приходится сталкивать-
ся лишь с грубостью и безразличием со стороны работников многих 
служб, - сетует ветеран. 

Как-то Екатерина Евлеевна увидела, как работают за компью-
тером, зажглась идеей тоже попробовать. Купила ноутбук, подключила 
интернет. Теперь ответы на многие вопросы находит в мировой пау-
тине. 

- Жизнь у меня не скучная, - продолжает Екатерина Евлеевна, -  
Конечно, по телевизору и в газеты говорят много полезного, но знаю, 
что им не все дозволено озвучивать. Поэтому много новостей узнаю из 
интернета 

Помогают в обучении компьютеру ребята из соседней школы. 
Но они все реже заходят в гости. Зато перед Днем Победы бывают це-
лыми толпами - полы помыть, обед сварить, сбегать за лекарствами. 
Самые любопытные просят рассказать про войну. И тогда Екатерина 
Евлеевна достает из шкафчика вырезки из газет, военные фотографии, 
письма... Рассказывает Екатерина Евлеевна о погибших ребятах, о 
Сталинградском прорыве, о Дне Победы. Лицо этой сильной женщины 
всегда остается спокойным и мудрым, и лишь навернувшиеся на глаза 
слезы выдают горечь потерь. 

 
Материал подготовлен   

Оксаной Бессоновой  — студенткой II курса ЧИ БГУЭП 
Фото Дмитрия Щеголева - студента III курса ЧИ БГУЭП 
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Прокофьев В.Н. Собственность как общественное  
отношение; Сорокина А.И. Пути повышения эффективности  и качества 
налогового контроля за уплатой единого социального налога; Макшее-
ва О.А. Институциональная среда квазирынка; Прокопьев В.Н. Идеоло-
гические аспекты либеральных экономических теорий; Севостьянова 
Е.В. Организация культурного досуга жителей Читы в начале XX века; 
Потапова З.А. Учеба и творчество рядом идут; Писаренко Г.М. Клуб 
любителей книги; Чечель А.А. Моему деду; Пикалкина В.Л. Родной 
край; Дряева Г.В. Прямые инвестиции в Забайкалье; Амельянчик Н.С. 
Самостоятельная работа студентов по изучению иностранных языков в 
неязыковом вузе; Вишняков Е.В. Роль Администрации Читинской обла-
сти в решении международных российско-китайских экологических 
проблем; Сотникова И.Н. Ван Мин и делегация КПК в ИККИ (1931 – 
1935); Барский М.М. Слово историка о коллективном труде «Очерки 
истории Восточного Забайкалья. Читинская область»; Янков А.Г. Реги-
ональная научная конференция в Читинском институте БГУЭП 

 

2008 – №13 
 

Матафонов М.И. Флагман по подготовке экономистов Забайка-
лья; Этапы пройденного пути;  Михайлова Т. Здесь все родное; Мура-
това Г. Не хочу быть слабой; Сафонова Н.В. Управление экономикой 
региона: кластерный подход; Балыбердина Н.А. Влияние финансового 
кризиса на развитие современного страхового рынка России; Мерца-
лов В.И. Геополитический фактор исторического развития Забайкалья и 
Читы (1851–1895); Севостьянова Е.В. Идея общественного дошкольно-
го воспитания и её реализация в восточной Сибири в конце XIX – нача-
ле XX вв; Орлов Д.В., Ваулин А.С. Опыт функционально-стоимостного 
анализа работы преподавателей высшей школы в условиях реформы 
ВПО РФ (на примере ЧИ БГУЭП); Путинцева Н.В. Состояние и разви-
тие фондового рынка Забайкалья; Сотникова И.Н. Ван Мин и делега-
ция КПК в ИККИ (1931-1935); Беспалько Д.Н. Проблемы региональной 
безопасности Забайкалья и Приамурья в XVIII веке по трудам 
Г.Ф. Миллера Янков А.Г., Селезнева М.А. Автостереотипы и гетеросте-
реотипы русских и китайцев в приграничных регионах. 
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Берсенев Л.Ф..Мы – вместе; Мезенцева И.В. «Торговый дом За-
зовских»: прошлое и настоящее архитектурного памятника Читы; Слу-
жение Отчизне (к 70-летию со дня рождения В.Е. Ломако); Ковальчук 
Л.Б. О научном подходе в исследовании регионального развития; Ба-
турина О.В. Косвенное налогообложение как инструмент регулирова-
ния экономики (на примере налога на добавленную стоимость); Соро-
кина А.И. Из истории возникновения и развития социальных платежей 
в Российской Федерации; Мельников В.И. Региональная безопасность 
(правовой, социальный, экономический, управленческий аспекты); Се-
востьянова Е.В. Участие женщин в культурно-просветительной дея-
тельности в Восточной Сибири во второй половине XIX – начале XX 
вв.; Корецкая Л.Ф. Вера как условие самоидентификации личности; 
Азовцева С.Г., Лавриненко Н.И. Научно-исследовательская работа сту-
дентов: система организации и роль в учебно-воспитательном процессе 
в вузе; Ишина Л.А. Проблемы мотивации в профессиональном станов-
лении студентов; Кичигина И.М. Памяти героев Великой Отечествен-
ной; Микитюкова В.А. Герой Маньчжурской операции. 

 

2009 – №15 
 

Гениатулин Р.Ф. Ведущие позиции; Михалев А.Д. Слово о луч-
шем вузе Забайкалья; Винокуров М.А. Форпост БГУЭП в Забайкалье; 
Титаренко М.Л. Поздравление с юбилеем; Макаренко Т.Д. Штрихи к 
портрету Фарита Фатыховича Бигзаева, директора Читинского инсти-
тута БГУЭП; Михайлова Т. Здесь все родное; Чечель А. Работникам 
библиотеки; Гордеев Н.В. Дорога в десять тысяч ли начинается с перво-
го шага. К 60-летию Китайской Народной Республики; Русанов А.П. На 
службе Отечеству. Н.Н. Муравьев-Амурский; Шаренкова Т.А. Приори-
тетная роль образования и науки в КНР в начале XXI века; Мельников 
В.И. О некоторых организационных и правовых подходах к управле-
нию экономикой в субъекте федерации; Буянов В.П. Особенности рын-
ка труда Забайкальского края с учетом складывающейся демографиче-
ской ситуации в условиях финансово-экономического кризиса; Проко-
пьев В.Н. Мировой экономический кризис и проблема собственности; 
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Макшеева О.А. Современное состояние системы регулирования отно-
шений собственности в России и сценарии ее развития; Шинкарен-
ко Н.К. Производственная реструктуризация предприятия. (К 40-летию 
Приаргунского производственного горнопромышленного объедине-
ния); Легкобитова Н.М. Обучение студентов экономических специаль-
ностей теории и практике перевода; Рогалева А.И. Информационный 
центр института; Горбатенко Т.Б. Акименко В.А. Физическое воспита-
ние в Читинском институте БГУЭП. 

 
2010 – №16 
 

Обращение тов. И.В. Сталина к народу; Жуков Г.К. О нашей Победе; 
Рождественский Р. Из поэмы «Реквием»; Мезенцева И.В. Нет повода к 
благодушию! К итогам конференции «Великая Отечественная война: 
уроки истории»; Коновалова Е., Михновец В. Молодые герои Великой 
Отечественной войны: востребованы ли примеры мужества и героизма 
у современной молодежи?; Рогалева Е. Советская авиация в годы Ве-
ликой Отечественной войны; Гарипова К. Мои односельчане – ветера-
ны Великой Отечественной войны; Арбузова А. Что о войне мы знаем?; 
Чечель А. Письмо с войны; Пикалкина В. Наденька; Шатырко К. Мо-
литва поколений;  К.В. Калашников;  И.И. Богодухов;  А.Г. Больнова; 
Г.Ф. Глушенков;  И.А.Пешков;  А.П. Фадеева; А.М. Федулов;  
М.П. Скорняков; Кулигин В.Д. Финансовые пузыри и рынок недвижи-
мости; Батурина О.В. О проблеме сохранения налогового суверенитета 
национальными государствами в условиях глобализации мировой эко-
номики; Карбушев А.Ю. Понятие и общая характеристика незаконного 
участия должностного лица в предпринимательской деятельности, осо-
бенности квалификации; Пархомов В.А. О вкладе И.А. Бароцци де Эль-
са в становление производительных сил Восточной Сибири; Русанов 
А.П.  360 лет похода Хабарова в Забайкалье; Корецкая Л.Ф. Парадоксы 
добра и зла; Сотникова И.Н. Некоторые аспекты заключения Договора 
о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и КНР от 14 
февраля 1950 г.; Гордеев Н.В. Великая дружба и утраченные перспек-
тивы (К 60-летию советско-китайского договора 1950 г.); Тохта-
Ходжаева М.В.   Экологическая ситуация в Китае; Янков А.Г. Трехречье 
– территория русских китайцев. 

 
2010 – №17 
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Василевский А.М. Победа на Дальнем Востоке; Гордеев Н.В. 
Освобождение: историческое наследие и современность; Комиссарова 
Л.В. «Это наша победа, а не американцев!»; Прокопьев В.Н. Типология 
отношений собственности в классической теории; Балыбердина Н.А. 
Этапы развития коммерческого страхования; Батурина О.В. Из исто-
рии развития налоговой службы в России. (К 20-летию налоговой 
службы России); Савельева М.В. Сущность регионов – «локомотивов 
роста»; Коротич М.В. Социально-экономический потенциал молодых 
семей г. Читы (по результатам социологического исследования); Берсе-
нев Л.Ф. Народная революция в Забайкалье. К 105-й годовщине Первой 
русской революции 1905 – 1907 гг.; Кичигина И.М. Циндао – «зеленый 
остров» Китая; Янков А.Г. Предварительные итоги этносоциологиче-
ских исследований в Трехречье; Батура А.И. «Великая дружба». Нуж-
ны ли кавычки? 

 
2011– №18 

Балыбердина Н.А. Подходы к изучению предметной области 
«Рынок коммерческого страхования»; Бардакова С.М. Проблемы со-
временной методики оценки  эффективности деятельности органов 
местного самоуправления; Савельева М.В. Сущность регионов – «ло-
комотивов роста»; Батурина О.В. Проблемы использования иностран-
ной рабочей силы в Забайкальском крае; Шинкаренко Н.К. Лесная про-
мышленность Забайкальского края в период преодоления финансово-
экономического кризиса 2008-2010 гг; Рачкова Н.М. Понятие «улица» и 
«общественное место»: практическое значение для учета преступлений; 
Берсенев Л.Ф. Численность и состав рабочего класса Забайкалья на ру-
беже XIX – XX веков; Лебедев-Кумач В.И. Александров А. Священная 
война; Сталин И.В.  За великий русский народ! Гордеев Н.В. Уроки 
войны и Россия: современное осмысление; Елькин В.А., Коваль Т.В. 
Проблемы реализации административной реформы в России; Чупров 
Н.В.  Международный опыт реализации концепции электронного пра-
вительства; Бронникова М. Реформа образования: «светлое» будущее 
или горькие реалии времени? Маргарян С. К вопросу о притязаниях 
Японии на «северные территории»; Зубарева А. Философия Гегеля гла-
зами современников; Кочерюк Т. Просветительская деятельность де-
кабристов в Восточном Забайкалье; Скавитин А.В., Сперанская В.Г., 
Юрчук Е.И. Система содействия в трудоустройстве выпускников и сту-
дентов вузов Иркутской области (на примере РЦСТ ГОУ ВПО «БГУ-
ЭП»); Скавитин А.В., Сперанская В.Г., Юрчук Е.И. Ярмарка вакансий 
как возможность эффективного трудоустройства молодежи. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ 
 В ЖУРНАЛ МАТЕРИАЛАМ 

Редакционный совет и редколлегия журнала «Научный вестник 
Байкальского государственного университета экономики и права» при-
нимают к публикации рукописи статей и материалов, отражающих 
научную разработку актуальных проблем социально-экономического 
развития Забайкальского края, Байкальского региона. Принимаются 
работы, содержащие обоснование инновационных идей теории и прак-
тики экономики и права, а также освещающие вопросы трансгранично-
го сотрудничества Забайкалья и КНР, прошлого и настоящего их дву-
стороннего взаимодействия. Важным представляется направление в 
журнал рецензий на новейшие публикации по соответствующей тема-
тике как в центральных, так и в местных изданиях. 

Статьи по объему не должны превышать 1 авторского листа, 
представляются в электронном (на дискете) и распечатанном виде по 
следующему стандарту: 

Шрифт: 12 пт 
Интервал: одинарный 
Абзац: 1,5   см 
Поля:  Верхнее — 4 см 
 Внутри — 4,2 см 
 Нижнее — 3,8 см 
 Снаружи — 3,7 см 
Поля: зеркальные 
Верхний колонтитул: 3,5 см 
Нижний колонтитул: 4 см 
Шрифт таблиц: 10 пт. 
Название по центру ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 
В статьи по желанию авторов включаются таблицы, графики и 
рисунки, подготовленные с указанием их источников (или само-
стоятельных подсчетов). 
Сноски даются в конце статьи. Оформление сносок: 
Автор. Название. Место, год издания. С… 
Автор. Название. Источник, место и год издания. С… 
Ответственность за достоверность сведений в опубликованных 
статьях несут авторы. 
Редакция оставляет за собой право редакторской правки. 
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Консультации по  вопросам подготовки статей и материалов к 
опубликованию можно получить по тел.: Чита, 35-58-09. 
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