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динамика социального самочувствия студентов 
в условиях изменяющегося общества

В статье рассматриваются понятия «социальное самочувствие», «ценностные ори-
ентации», «студенческая молодёжь», «профессионализация», отражающие отношение 
современной молодежи к социально-политическим, экономическим, культурно-досуговым 
условиям своей жизнедеятельности и обществу в целом. Приводятся материалы сравни-
тельного анализа данных мониторинга социального самочувствия студентов социально-
психологического, юридического и исторического факультетов Бурятского государственного 
университета, осуществляемого автором с 2005 года по настоящее время. Исходя из мнений 
респондентов, выявляются приоритетные проблемы молодёжи: материальное положение, 
жилищные условия, трудоустройство и востребованность на региональном рынке труда, 
а также характеризуются основные причины неудовлетворительного социально-экономи-
ческого состояния молодых людей. Особое внимание уделяется анализу отношения сту-
денческой молодёжи к своей будущей профессии, намерений выпускников Бурятского госу-
дарственного университета работать после окончания вуза по полученной специальности. 
В связи с этим оцениваются мнения студентов о качестве профессиональной подготовки 
в Бурятском государственном университете. Рассматриваются профессионально-ценност-
ные ориентации и жизненные планы студентов, их отношение к современной социальной 
реальности. Анализируются формы досуга современной молодёжи. Выявляются факторы, 
которые, по мнению респондентов, способствуют достижению жизненного успеха: трудо-
любие, предприимчивость и находчивость, природная одарённость и способности. Таким 
образом, подчеркивается, что современные выпускники в планировании своей жизнедея-
тельности рассчитывают, прежде всего, на себя и свои силы. В целом отмечается позитив-
ная динамика социального самочувствия современного студенчества, что подтверждается 
результатами других социологических исследований по данной проблеме.

Ключевые  слова: социальное самочувствие, студенчество, молодёжь, профессио-
нальная социализация, ценностные ориентации, социальная работа.
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Dynamics of Student Social Well-Being in the Changing Social Environment

The article discusses the concepts of “social well-being”, “value system”, “young students”, 
“professional development” that reflect the attitude of today’s youth to socio-political, economic, 
cultural environment and to the society in general. 

The article provides a comparative analysis of the data resulting from the monitoring of social 
well-being in the students of Law Faculty, Faculty of Social Work and Psychology, Faculty of His-
tory of Buryat State University. The monitoring has been carried out since 2005. According to the 
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respondents’ opinions, the priority youth issues have been identified, among them financial status, 
housing facilities, employment and demand on the labor market. The main causes of insufficient 
socio-economic status of young people have been characterized. Special attention is paid to the 
analysis of the students’ relationship to their future profession, and the intentions of Buryat State 
University graduates to work within their specialty after graduation. In this regard, student opinion 
on the quality of training at Buryat State University is assessed. Professional value system and life 
plans of students, their relevance to contemporary social reality are considered. Modern youth’s 
leisure forms are analyzed. The factors which contribute to achieving success in life according to 
respondents’ opinions such as hard work, initiative and smart character, natural aptitude and abili-
ties are revealed.

Thus, it has been emphasized that modern graduates plan their life relying on themselves 
and their abilities. In general, there is a positive social dynamics of well-being in modern students, 
and this fact was demonstrated by other sociological studies either.

Keywords: social well-being, student community, youth, professional socialization, value ori-
entation, social work.

Одной из комплексных характеристик 
условий жизнедеятельности населения яв-
ляется социальное самочувствие. Понятие 
«социальное самочувствие» в научной ли-
тературе трактуется как «объективно-субъ-
ективная характеристика, которая отражает 
уровень удовлетворения социальных по-
требностей, а также собственного положе-
ния в сравнении с другими индивидами и 
социальными группами» [2, с. 78–86]. Со-
циальное самочувствие является не только 
обобщенным индикатором осознания чело-
веком собственного благополучия, но и со-
ответствия внутреннего «Я» требованиям 
общества. 

В этом плане необходимо обратиться 
к понятию «ценностные ориентации», под 
которыми принято подразумевать совокуп-
ность интересов, мотивов, притязаний лич-
ности, обусловливающих её поведение в 
обществе. Именно уровень сформирован-
ности и сущность ценностных ориентаций 
молодёжи определяет её социальное са-
мочувствие в конкретных условиях разви-
тия общества. У студенческой молодёжи в 
связи со спецификой её жизнедеятельно-
сти данный феномен обусловлен активным 
периодом её профессионального само-
определения, когда доминируют интересы 
и потребности, связанные с поиском свое-
го места в обществе с учётом получаемой 
профессии. Поэтому актуальными для сту-
денчества выступают такие проблемы как 
уровень оплаты труда, жилищные условия, 
трудоустройство и др. Отношение молоде-
жи к этим проблемам, оценка социально-
экономических условий жизнедеятельности 
характеризует не только социальное само-
чувствие данной социальной группы, но и 
общества в целом.

В 2011 и 2013 гг. в Бурятском государ-
ственном университете было проведено со-
циологическое исследование с целью ана-
лиза социального самочувствия студентов 
данного вуза. В ходе исследования были 
опрошены студенты выпускных курсов трех 
факультетов – юридического, историческо-
го и социально-психологического. 

Исследование проводилось методом 
анкетирования. Объём выборки составил 
90 человек, что составило 45 % от коли-
чества студентов пятого курса данных фа-
культетов. 

Анализ социального самочувствия вы-
пускников 2011 и 2013 гг. Бурятского госу-
дарственного университета показал, что 
приоритетными проблемами являются 
материальное положение (47 % респон-
дентов), проблемы с работой (40 % ре-
спондентов), а также неудовлетворённость 
жилищными условиями (38 % респонден-
тов). Были выявлены основные причины 
ухудшения материального положения ре-
спондентов: во-первых, это отсутствие воз-
можности найти работу по специальности; 
во-вторых, финансовый кризис; в-третьих, 
потеря родителями работы. В сравнении с 
показателями исследования 2011 г. увели-
чилось количество респондентов не удов-
летворённых качеством своих жилищных 
условий. 

Большинство опрошенных проживают 
с родителями (родственниками) и в обще-
житии. В сравнении с показателями иссле-
дования 2011 г. увеличилось количество 
респондентов, живущих в общежитии (на 
5 %), на съёмной квартире (на 5 %) и в соб-
ственной квартире (на 4 %). Уменьшилось 
число респондентов, проживающих с роди-
телями (на 16 %).
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Так как «не за горами» окончание вуза, 
то в улучшении своего материального по-
ложения большинство респондентов рас-
считывают на собственные настойчивость, 
желание и трудоспособность, которые по-
могают выработать правильное отношение 
к неудачам, обрести уверенность в себе и 
позволяют не бояться совершать ошиб-
ки. Не менее важным в улучшении своего 
материального положения респонденты 
считают наличие образования, которое 
способствует повышению их социального 
статуса. Значительная часть респондентов 
указала, что они являются студентами пре-
стижного вуза.

Вузовская среда является одним из 
важнейших факторов, обуславливающих 
эффективность профессионального станов-
ления будущих специалистов. Данный про-
цесс, направленный, прежде всего, на фор-
мирование профессиональных ценностных 
ориентаций студентов, содействует росту их 
профессионального самосознания.

Многолетние исследования, проводи-
мые в Бурятском государственном универ-
ситете (отделение «Социальная работа»), 
позволяют констатировать, что приоритет-
ным показателем в динамике 2005, 2008, 
2013 гг. выступает уровень оплаты труда 
(42,0 %, 66,6 %, 78,9 % соответственно). 
Необходимо отметить, что такой показа-
тель как результат труда не заслуживает 
большого внимания респондентов (18,9 %, 
24 % и 36,3 % соответственно), хотя и воз-
растает. Полученные ответы подтверж-
дают устоявшееся в обществе мнение о 
слабой взаимосвязи между данными по-
казателями.

Таким образом, первостепенное зна-
чение респонденты отдают уровню оплаты 
труда. Это свидетельствует о перемещении 
труда в область инструментальных цен-
ностей, как средств, обеспечивающих лич-
ностное благополучие индивида, а высоко-
оплачиваемая работа превращается в одну 
из социально-экономических ценностей.

Учёные отмечают, что ценностные ори-
ентации молодёжи в последние 30–40 лет 
претерпели заметные изменения, особенно 
это касается значимости труда. В советское 
время, в 1970-х гг., ценность интересной 
работы у молодёжи была на первом месте, 
теперь она на четвёртом месте (по России) 
и согласно результатам нашего исследова-
ния также занимает по ранжированию от-
ветов четвёртое место. Это обусловлено 

в частности тем, что в ходе реформ была 
упразднена идеология особой обществен-
ной значимости труда, трудового воспита-
ния. В СМИ исчез образ честного тружени-
ка, передовика производства, вообще тру-
дящегося человека [1, с. 37–38].

Поскольку профессия социального ра-
ботника не относится к числу высокоопла-
чиваемых, примечательными были мнения 
студентов о работе по специальности после 
получения диплома: собирались работать 
по профессии 29,1 % респондентов пятого 
курса 2005 г., в 2008 – 40 % выпускников, в 
2013 – 64,2 %. Большинство респондентов – 
64,46 % считают «специальность перспек-
тивной с отличным уровнем подготовки».

Данное положение подкрепляют и мне-
ния студентов на вопрос: «С каким чувством 
Вы смотрите в будущее, учитывая получае-
мую специальность?», большинство (61,5 %) 
выбрали вариант ответа «с надеждой и оп-
тимизмом», «спокойно, но без особых на-
дежд» – 28,5 %. Как видим, рост количества 
выпускников, связывающих свое будущее с 
избранной профессией, свидетельствует об 
их намерениях добиться желаемого, исполь-
зуя полученное образование.

Для оценки социального самочувствия 
студентов также важным является опреде-
ление их отношения к реалиям современ-
ного общества. Положительное отноше-
ние показали 73,3 % выпускников 2013 г. 
(2008 г. – 68,9 %), негативную – 25,1 % 
(2008 г. – 31,06 %). Очевидно, что жизнен-
ная реальность видится в позитивном пла-
не большинству респондентов. 

Важным становится выявление пред-
ставлений студентов о факторах, опреде-
ляющих, по их мнению, жизненный успех. 
Респонденты считают:

•	 «Необходимо следовать советам 
родителей, так как они зла не пожелают» 
(61,28 %); 

•	 «Надо верить в порядочность лю-
дей» (60,42 %) и «хороших людей больше, 
чем плохих» (54,89 %).

Среди факторов жизненного успеха:
•	 на первом месте – трудолюбие 

(37,45 %); 
•	 на втором – предприимчивость и на-

ходчивость (26,81 %);
•	 на третьем – природная одарён-

ность и способности (24,25 %); 
•	 менее существенной оказалась 

материальная поддержка родственников 
(11,06 %).
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Таким образом, современные выпуск-
ники считают, что для  достижения успеха 
в жизни, они рассчитывают, прежде всего, 
на себя.

Для оценки социального самочувствия 
современного студенчества немаловажное 
значение имеет выяснение роли семьи.

В 2005 г. за «создание крепкого се-
мейного очага» высказались 17 %, что 
определило четвёртое место в структуре 
ценностных ориентаций студенчества. В 
2008 г. данной ценности было отведено 
седьмое место, в 2013 – восьмое место! 
Это свидетельствует о том, что семья те-
ряет свою ценность, что соответствует 
общемировой тенденции. В современных 
условиях создание семьи требует боль-
ших материальных затрат, а рождение ре-
бёнка вообще относится к числу «дорогих 
удовольствий». Всё это способствует тому, 
что семья уходит на второй план в борьбе 
за финансовое благополучие и професси-
ональную самореализацию.

Одним из направлений исследования 
социального самочувствия студентов явля-
лось установление основных форм прове-
дения молодёжного досуга. 

Судя по полученным данным 2013 г., 
наиболее массовыми вариантами вре-
мяпрепровождения молодёжи являются: 
общение с друзьями – 62 % респондентов; 
чтение книг – 43 % респондентов; занятия 
спортом – 32 %; просмотр телевизора  – 
28 % респондентов. Для основной массы 
опрошенных досуг выполняет коммуника-
тивную, познавательную функции. Посе-
щение театров, отдых на природе и заня-
тия творческой деятельностью оказались 
не очень популярными среди молодёжи. 
В сравнении вышеперечисленных показа-

телей с данными, полученными в 2011 г., 
мы можем сказать, что уменьшилось число 
респондентов, которые встречаются с дру-
зьями в свободное время (на 17 %). Также 
уменьшилось число респондентов, посвя-
щающих своё свободное время просмотру 
телевизора (на 6 %) и занятиям спортом (на 
13 %). Увеличилось число респондентов, 
проводящих время за чтением книг (на 8 %). 
Если в исследовании 2011 г. не нашлось ре-
спондентов, которые в свободное время по-
сещают театры и отдыхают на природе, то в 
исследовании 2013 г. этот процент составил 
11 и 13 соответственно.

Таким образом, в результате срав-
нительного анализа исследований 2005–
2013 гг. можно выделить следующее:

– приоритетной проблемой, по-преж-
нему, остаётся материальное положение. 
Актуальными также являются проблемы с 
работой и недовольство жилищными усло-
виями;  

– Наблюдается рост числа респонден-
тов полностью удовлетворённых отноше-
ниями с преподавателями, отношениями с 
одногруппниками, оснащённостью библио-
тек вуза и города, профессионализмом пре-
подавателей. 

– несмотря на существующие пробле-
мы, большинство респондентов рассчиты-
вают на собственные силы в их решении;

– в целом, социальное самочувствие 
студенческой молодёжи имеет позитивную 
динамику.

В условиях трансформации современ-
ного общества социальное самочувствие 
молодёжи является одним из важнейших 
факторов прогрессивного общественного 
развития, что обусловливает актуальность 
содействия социализации молодых людей.
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насилие в семье как фактор повышения уровня разводов современных семей
В статье говорится о насилие в семье как факторе повышения уровня разводов совре-

менных семей. Развод как явление характерен для многих стран, в том числе и для России. 
В настоящее время в России число разводов велико. Это связано с разными причинами. 
Ухудшение материального положения семей, неготовность молодых людей к семейной жизни, 
а также алкоголизм и наркомания и ряд других причин приводят к снижению уровня удовлетво-
рённости семейной жизнью, следовательно, к росту конфликтных ситуаций в семье, увеличению 
числа разводов. Кроме этого, в современной российской семье всё более актуальной стано-
вится проблема конфликтов и насилия.

В статье приводятся данные проведённых автором социологических исследований. Иссле-
дования проводились в Республике Бурятия в 2011–2013 гг. По результатам исследований можно 
сделать вывод, что насилие в семье имеет латентный характер. Насилие в семье имеет значи-
тельные последствия для пострадавших членов семьи. Анализ причин разводов современ-
ных семей показывает высокую долю в них насилия в семье. Акты семейного насилия при-
водят к переоценке семейных отношений и в конечном итоге – к разводу. Развод в условиях 
семейного насилия является одним из эффективных путей решения данной проблемы. Та-
ким образом, насилие в семье приводит к определённому увеличению количества разводов 
современных семей.
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Violence in the Family as a Factor of Divorce Level Rising of the Contemporary Families
In the article it is discussed the violence in the family as the factor of raising the level of the 

divorces of contemporary families. Divorce as phenomenon is a characteristic for many countries, 
including Russia. At present in Russia the number of divorces is great. This is connected with the 
different reasons. Worsening in the material position of families, the lack of preparation of young 
people to the family life, and also alcoholism both an addiction and a number of other reasons lead 
to a decrease of the level of satisfactoriness with family life, and to increasing the conflict situa-
tions in the family, number of divorces. Moreover in the contemporary Russian family, the problem 
of conflicts and violence becomes more evident. 

In the article the data of the sociological investigations conducted by the author are cited. 
Studies were conducted in the Republic of Buryatia in 2011–2013 yr. According to the results 
of studies it is possible to draw the conclusion that the violence in the family has latent nature. 
Violence in the family has significant consequences for the victims of the members of family. The 
analysis of divorces causes of contemporary families shows the high portion in them of violence in 
the family. The reports of family violence lead to the overestimation of family relations and in the 
final analysis to the divorce. Divorce under the conditions of family violence is one of the effective 
means of the solution of this problem. Thus, violence in the family leads to the specific increase in 
the quantity of divorces of contemporary families.

Keywords: family, divorce, the reason for divorce, conflict, violence in the family.

В современном обществе развод не 
является чем-то особенным. Соотношение 
количества разводов к количеству браков 
в разных странах различно. Так, только в 
нашей стране по статистике на два брака 

приходится один развод. Количество раз-
ведённых семей с каждым годом неуклонно 
растёт. Для России в целом характерна про-
блема разводов. Как показывает статистика 
Управления ЗАГС Республики Бурятия, про-
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должительность приблизительно 15 % се-
мейных союзов составляет около года, наи-
большее же количество разводов проис-
ходит в первые 5–9 лет совместной жизни 
(28 %). То есть на первые четыре года со-
вместной жизни приходится 37 % разводов, 
а за девять лет происходит 66 % разводов.

Некоторые социологи считают, что тен-
денция к возрастанию числа разводов не 
обусловлена неустойчивостью браков, а 
скорее связана с возможностью легко по-
лучить развод. Они отмечают, что число 
разведенных пар увеличилось больше, чем 
количество супругов, живущих отдельно. 
Таким образом, развод, по-видимому, стал 
распространённым способом улаживания 
серьезных конфликтов между супругами [5].

В результате увеличения разводов воз-
растает и количество неполных семей. В этих 
семьях формируется своя система отноше-
ний между родителем, в основном матерью, 
и ребёнком, вырабатываются образцы пове-
дения, представляющие собой альтернативу 
определенным нормам и ценностям, на кото-
рых основывается институт брака. 

Как мы знаем, развод – это правовая 
форма прекращения брака при жизни су-
пругов. Развод является актом, прекраща-
ющим на будущее время правоотношения 
между супругами, возникшие из юридиче-
ски оформленного брака. Фактическое пре-
кращение брака не считается его юридиче-
ским расторжением. Развод должен быть 
произведен и оформлен в установленном 
законом порядке.

Основанием для расторжения брака 
более чем в 80 % случаев является реше-
ние суда о расторжении брака, по взаимно-
му согласию разводится свыше 16 % и по 
заявлению одного из супругов около 1 % 
супружеских пар. Установление причин раз-
вода органом ЗАГС действующим законо-
дательством не предусмотрено.

Причины разводов могут быть самые 
разные: от «не сошлись характерами» до 
супружеской неверности. И в этом спектре 
причин немаловажное место занимает и на-
силие в семье. 

Насилие в семье является сложным со-
циальным явлением, имеющим негативную 
окраску. Внутрисемейное насилие опреде-
ляется как поведение, осуществляемое с 
намерением причинить боль или вред чле-
ну семьи или совместно проживающему 
лицу, имеющее характерную особенность – 
регулярный характер, иногда непрерывный, 

на протяжении длительных периодов вре-
мени. Домашнее насилие всегда осущест-
вляется с умыслом, для получения опре-
делённого эффекта. Стремясь оправдать 
совершённые действия, домашние обидчи-
ки декларируют свои положительные наме-
рения, но настоящие их намерения совсем 
другие – власть и контроль над членами 
своей семьи [4].

Насилие в семье имеет свои виды и 
формы, наиболее распространённые из 
них: физическое (избиение, применение 
оружия, нанесение ударов кулаком, ногой, 
посторонними предметами, удушение); пси-
хологическое (унижение чувства собствен-
ного достоинства, словесные оскорбления, 
запугивание, доведение до суицида); сексу-
альное (принуждение к сексуальным отно-
шениям посредством силы, изнасилование, 
инцест, действия сексуального характера).

Насилие в семье имеет значительные 
последствия для пострадавших членов се-
мьи. Оно может вызывать различные нару-
шения, такие как нарушения в познаватель-
ной сфере, а также расстройства аппетита, 
сна; злоупотребление наркотиками, алкого-
лизм и другие.

Кафедрой теории социальной работы 
Бурятского госуниверситета совместно с 
Республиканским агентством по делам се-
мьи и детей в апреле – июне 2013 г. было 
проведено социологическое исследование. 
В качестве основного метода исследова-
ния выбрано анкетирование, посредством 
которого было опрошено 700 респонден-
тов по квотной многоступенчатой выборке. 
Исследованием было охвачено население 
г. Улан-Удэ в количестве 360 чел. и сельских 
районов Республики Бурятия – 340 чел.: 
Иволгинского,Кяхтинского, Муйского, Окин-
ского и Прибайкальского районов. Респон-
денты распределились по полу следующим 
образом: мужчин – 47,7 %, женщин – 52,3 %. 
Национальный состав: 68 % – русские, 
32 % – буряты. Из всех опрошенных горо-
жан 27,1 % не состояли в браке, 8,8 % – 
были в разводе, 6,6 % – вдовцы/вдовы, а 
57,4 % – в состоянии брака [3].

При ответе на вопрос: «Какие сторо-
ны семейной жизни Вы считаете наиболее 
важными?» респонденты могли выбрать 
не более трех вариантов. Большинство ре-
спондентов (73,9 %) выбрало вариант «вза-
имопонимание и доброжелательность су-
пругов», 46,3 % отметили вариант «наличие 
детей», 38,3 % – «материальное благополу-
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чие». Судя по ответам респондентов мож-
но сказать, что психологический комфорт в 
семье является одной из приоритетных сто-
рон семейной жизни. Счастливая семейная 
жизнь предполагает наличие взаимопонима-
ния и доброжелательности супругов. Нали-
чие детей также является важной стороной 
семейной жизни, поскольку ради рождения 
детей в большинстве своём и создаются се-
мьи, в этом и проявляется репродуктивная 
функция семьи. Материальное благополу-
чие тоже имеет своих сторонников среди ре-
спондентов, потому что для развития семьи 
как ячейки общества необходим крепкий ба-
зис в виде материального достатка. Семья 
должна иметь возможность удовлетворять 
большинство своих потребностей.

При ответе на вопрос: «Что для Вас 
создает ощущение счастливой жизни?» 
респонденты могли выбрать не более 
четырёх вариантов. Среди лидирующей 
четвёрки ответов были: на первом месте 
(63,1 %) «здоровые и счастливые дети», 
на втором (63,0 %) – «хорошая семья», на 
третьем (44,0 %) – «здоровье», на четвёр-
том (41,3 %) – «любовь родных и близких». 
«Материальное благополучие» оказалось 
на пятом месте (39,1 %). 

Отвечая на вопрос: «Если Вы в насто-
ящее время состоите в браке, оцените, по-
жалуйста, супружеские отношения в Вашей 
семье», респонденты разделились на три 
группы: первая (31,3 %) выбрала вариант 
«порой случаются ссоры, но мы стараем-
ся найти выход из конфликтной ситуации», 
вторая (27,9 %) – «все благополучно, супру-
жеским отношениям ничего не угрожает», а 
третья (2,0 %) – «отношения конфликтные, 
я всерьёз опасаюсь развода». Остальные 
не дали ответа по причине отсутствия бра-
ка. В большинстве семей периодически слу-
чаются ссоры, конфликты. Бесконфликтное 
существование практически невозможно в 
семейной жизни, поскольку по различным 
вопросам возникают противоречия. Этот 
факт подтверждают и ответы респондентов 
на следующий вопрос.

На вопрос: «Как часто случаются (случа-
лись) ссоры в Вашей семье?» респонденты 
ответили следующим образом: 51,9 % ре-
спондентов ответило «изредка», 18,1 % ре-
спондентов затруднились ответить, 16,7 % 
ответили «несколько раз в месяц», 7,0 % – 
«несколько раз в неделю», 5,1 % – «никогда». 

В современной российской семье всё 
более актуальной становится проблема 

конфликтов и насилия. Конфликт в семье 
представляет собой специфическую мо-
дель поведения субъектов с особым рас-
пределением ролей, последовательностью 
событий, способами выражения взглядов, 
ценностных ориентаций, формами отстаи-
вания интересов и целей [2].

Основными причинами конфликтов в 
семье, по мнению респондентов, являются 
«отсутствие взаимопонимания, поддержки, 
сочувствия» (23,7 %), «злоупотребление 
спиртными напитками» (22,6 %), «воспита-
ние детей» (20,4%). При этом необходимо 
отметить, что 24 % респондентов затрудни-
лись ответить.

Отвечая на вопрос: «Если Вы были 
в разводе, какие причины привели к это-
му? Если нет, то ответьте, какие причины, 
на Ваш взгляд, могут привести к разво-
дам?», респонденты могли выбрать не 
более трёх вариантов ответов. Главными 
причинами развода респонденты назвали 
«отклоняющееся поведение» (алкоголизм, 
наркомания и др.) (52,9 %), «супружеская 
неверность» (46,0 %), «насилие в семье» 
(43,7 %). Данный факт свидетельствует о 
том, что насилие в семье является одной из 
основных причин развода. Агрессивное по-
ведение одного из супругов по отношению 
к другому супругу и другим членам семьи 
приводит к тому, что семья фактически рас-
падается. Члены семьи, где присутствует 
насилие, постоянно испытывают стресс, 
психологический дискомфорт, а также бо-
язнь повторения актов насилия. Всё это 
влияет на поиск решения данной проблемы 
и приводит, в итоге, к разводу.

В настоящее время насилие в семье 
проявляется очень латентно, скрыто от об-
щества. Пострадавшие стараются не рас-
пространяться о фактах насилия в силу 
различных причин: запугивание со стороны 
обидчиков, нежелание «выносить сор из 
избы», традиционное воспитание и др. Толь-
ко единичные случаи предаются огласке и 
общественному порицанию. Найдётся не-
много людей, кто может открыто говорить, 
что в его семье присутствует это явление. 
Насилие в семье тщательно скрывается чле-
нами семьи. В обществе до сих пор действу-
ет запрет на информацию о насилии в се-
мье. Даже при анонимных социологических 
опросах не всякий респондент согласится 
раскрыть информацию о том, что он или 
другие члены семьи подвергались и подвер-
гаются насилию со стороны близких людей. 
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Проблема заключается также в том, что 
респонденты не всегда чётко определяют 
границы насильственных действий по от-
ношению к членам семьи. В основном ис-
пользуется понятие физического насилия, 
однако следует учитывать, что существуют 
и другие виды насилия в семье [1, с. 198].

Члены семьи становятся жертвами 
агрессивных действий значительно чаще, 
чем посторонние люди. Это относится как 
к мелким эксцессам, связанным с незначи-
тельным причинением вреда здоровью, так 
и к более серьезным преступлениям, вклю-
чая убийства. Направленность значитель-
ной доли агрессии, имеющейся в обществе 
против близких, отмечается практически во 
всех странах, что даёт основание говорить 
об универсальности этого явления.

Одна из важнейших особенностей се-
мейного насилия состоит в том, что оно 
представляет собой повторяющиеся во 
времени инциденты множественных видов 
насилия (физического, сексуального, психо-
логического и экономического).

Последствия семейного насилия но-
сят долгосрочный характер. Члены семьи 
страдают от различных неврозов и де-
прессии. Кроме этого, есть большая веро-
ятность того, что члены семьи могут полу-
чить травмы или другой вред здоровью. 
Дети, ставшие свидетелями или жертвами 
семейного насилия, получают определён-
ный опыт применения насилия. Во многих 

семьях жестокое обращение передаётся из 
поколения в поколение. Одна из ведущих 
детерминант этого – воспроизведение ро-
дительских ролевых моделей, с которыми 
ребёнок сталкивался в детстве. Дети, ко-
торые подверглись жестокому обращению, 
превращаются в насильников, и происходит 
процесс воспроизводства жестокости. 

Люди, бывшие в детстве свидетелями 
физического насилия между родителями и 
подвергающиеся телесным наказаниям, во 
взрослом возрасте сами становятся склон-
ными к использованию физической силы в 
отношениях с супругами и агрессии в отно-
шении собственных детей. Кроме того, на-
сильственные отношения между супругами 
в семье повышают вероятность использова-
ния этими родителями физического насилия 
по отношению к собственным детям. По не-
которым данным, приблизительно 30 % тех, 
кто был свидетелем агрессии между родите-
лями и жертвой физических наказаний, во 
взрослом возрасте совершают насилие.

Таким образом, в случаях домашнего 
насилия развод является одним из эффек-
тивных путей решения данной проблемы, 
хотя в целом, как явление, развод, конечно 
же несёт негативную окраску. Развод, изме-
няет к лучшему условия тех членов семьи, 
которые были подвержены домашнему на-
силию. Насилие в семье приводит к опреде-
лённому увеличению количества разводов 
современных семей. 
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Образование в ценностях современной российской молодёжи

В научной статье на основе анализа научных публикаций, статистических данных, 
а также исследований, проведённых автором, освещаются вопросы, связанные с ролью 
образования в современных социальных условиях. Отмечается рост потребности совре-
менной российской молодёжи в самореализации через трудовую, профессиональную 
деятельность, повышение значимости образования в системе её ценностей, реализации  
жизненных планов. Вместе с тем указывается сложность процесса формирования про-
фессиональных ориентаций молодёжи в современных условиях, усложнение потребности 
человека в получении образования. Подчёркивается значимость и ответственность выс-
ших учебных заведений в решении задач, связанных с социализацией, формированием 
высокого уровня профессиональной, нравственной, гражданско-правовой культуры сту-
дентов. В статье отмечается, что успех решения этих задач во многом зависит от профес-
сионализма, личностных качеств преподавателя вуза, его ориентированности на лучшие 
ценности российской интеллигенции.

Освещается содержание деятельности современных вузов по формированию ком-
петенций у студентов, обеспечивающих конкурентоспособность, успешность  професси-
ональной и личностной самореализации. Отмечается важность того, чтобы потребности 
современной молодёжи в получении образования, самореализации в трудовой деятель-
ности были востребованы обществом, поскольку от этого зависит динамика социального 
развития.
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The issues of education role in modern social conditions are considered in the given ar-
ticle on the basis of scientific publications and statistics analysis as well as research carried 
out by the author.  An increase in demand for self-realization through work, professional activi-
ties, and growth of education importance in the values system and in achieving the life goals 
is observed among the Russian youth. However, the author stresses that a process of finding 
life vocations and getting education in modern conditions is becoming more complicated. 
The role and responsibility of institutes of higher education in meeting the tasks connected 
with socialization, formation of high professional, moral, civic and legal culture of students 
is underlined. The article notes that solution of these problems depends to a large extent on 
professional and personal qualities of a teacher, his/her orientation to the values of the Rus-
sian intelligentsia.

Activities of higher education institutes in forming students’ competences aimed at competi-
tiveness, successful career and personal life are described. The author emphasizes that society 
should meet the demands of modern youth for education, self-expression in career as dynamics 
of social development depends largely on this issue.
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Условия современной российской дей-
ствительности, характеризующиеся разви-
тием системы рыночных отношений, акту-
ализацией ценностей гражданского обще-
ства, свободы усилили установки молодё-
жи на самореализацию в социуме, в сфере 
профессионально-деловых отношений. В 
тоже время в ориентациях современной 
российской молодёжи высокую значимость 
сохраняют общечеловеческие, духовно-
нравственные ценности. Так, результаты 
социологического опроса, проведённого ав-
тором в 2005–2006 гг. среди русской сель-
ской молодёжи Бурятии и Забайкальского 
края (Читинской области), свидетельству-
ют о том, что личностная самореализация 
для данной группы является одной из наи-
более значимых смысложизненных цен-
ностей – 63,9 % [1, с. 204]. Идеалом для 
большинства опрошенных молодых людей 
выступает человек, который: «реализовал 
себя в семейной и профессиональной сфе-
ре», «имеет высокий уровень нравственной 
культуры, интеллигентный, образованный, 
интересный для других». Ориентация на 
данный идеал оказывает влияние на про-
цесс формирования системы ценностей 
рассматриваемой социально-демографиче-
ской группы. Результаты  нашего исследо-
вания свидетельствуют о том, что в числе 
смысложизненных ориентиров у большин-
ства опрошенной русской сельской моло-
дёжи «очень важными»  являются: хоро-
шая семья – 85,7 %, доброе имя – 76,9 %, 
любовь – 73,4 %, хорошее образование – 
73,2 %, дружба – 72 %, реализация в про-
фессиональной сфере – 69,1 %, устроенный 
быт, финансовое благополучие – 66,1 %, 
независимость – 63,2 %,  гармония с самим 
собой, душевное равновесие – 53,7 % [1, 
с. 204]. Значимыми моральными качества-
ми для опрошенной  нами молодёжи также 
являются: уважение к родителям, старшим 
поколениям – 75,8 %, трудолюбие – 74,5 %, 
честность, справедливость – 70,7 %, стрем-
ление к знаниям – 67,1 %, доброта, милосер-
дие – 69,7 %, умение постоять за себя (не 
дать себя в обиду) – 67,8 %, порядочность – 
64,9 %, ответственность – 64,2 %, бережли-
вость к деньгам и вещам – 60,9 %, хорошие 
манеры – 58 %, умение открыто высказы-
вать своё мнение – 54,2 %, терпимость, 
стремление понять другого – 53 %, предпри-
имчивость – 45 % и др. [1, с.  212–213]. 

В научных публикациях, связанных с 
темой молодёжи, отмечается, что «в Рос-

сии сформировался новый тип личности 
молодого человека. Он сочетает в себе 
свойства интеллигентного человека, ориен-
тированного на нравственные ценности, с 
деловой, предпринимательской культурой» 
[10, с. 61]. 

Суждения современной молодёжи сви-
детельствуют о том, что она достаточно 
чётко осознает необходимость приложе-
ния собственных усилий для достижения 
жизненного успеха. На вопрос: «От чего, по 
Вашему, зависят успехи человека?» боль-
шинство опрошенной нами русской сель-
ской молодежи ответили: «целеустремлён-
ности» – 64,6 %. Незначительно число тех, 
кто рассчитывает на помощь влиятельных 
людей – 24,5 %, или удачные стечения об-
стоятельств – 17,3 % [1, с. 225]. 

Рост потребности молодёжи в личност-
ной самореализации – общая тенденция, ха-
рактерная как для сельской, так и городской 
молодёжи. Она свидетельствует о процессе 
увеличении в обществе доли социально-ак-
тивных молодых людей. Создание семьи, 
безусловно, является важным для совре-
менной молодёжи. Однако убеждённость 
молодого поколения в том, что в решении 
жизненных вопросов необходимо рассчи-
тывать, прежде всего, на свои силы – 80 %, 
опираясь на разум – 57,8 % [1, с.  172–226], 
определяет понимание того, что прочность 
семьи во многом зависит от материального 
благополучия, наличия работы, успешности 
в профессиональной реализации. Поэтому 
в жизненных планах, представлениях моло-
дёжи об успехе, значимое место занимают 
ценности, связанные с трудовой, професси-
ональной деятельностью. 

Одним из необходимых условий вос-
ходящей вертикальной мобильности, 
успешной реализации профессиональных 
планов современного человека является 
образование. Всё больше молодых людей 
начинают осознавать зависимость карье-
ры от образования. Так, в жизненных пла-
нах большинства опрошенных нами сель-
ских школьников, обучающихся в старших 
классах, получение хорошего образования 
имеет важное значение, только 4 % не ис-
пытывают потребность в нём [1, с. 221]. 
Результаты многих социологических иссле-
дований, а также статистические данные 
свидетельствуют о тенденции усиления 
потребности современных россиян в полу-
чении высшего образования. Например, 
анкетирование, проведённое фондом «Об-
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щественное мнение», показало, что для 
88 % от числа опрошенных представителей 
российских семей высшее образование яв-
ляется значимой ценностью. Только 10 % 
считают, что «в наше время не важно иметь 
высшее образование [8, с. 188–189]. Ста-
тистические данные позволяют заметить, 
что численность студентов высших учеб-
ных заведений в Бурятии, по состоянию на 
начало 2010–2011 учебного года возросла, 
в сравнении с показателем начала 1990–
1991 учебного года, в 2,3 раза [6, с. 79]. 

Повышение внимания к проблемам 
науки и образования со стороны учёных, 
общественности, государственной власти, 
принятие стратегически важных докумен-
тов (например, указ Президента России от 
7 мая 2012 года «О мерах по реализации го-
сударственной политики в области образо-
вания и науки»), расширение возможностей 
для молодежи в получении образования, 
реализации научной деятельности обусло-
вили повышение интереса данной группы и 
к науке, что нашло отражение в тенденции 
увеличения численности аспирантов, док-
торантов молодёжного возраста. Статисти-
ческие данные свидетельствуют о том, что, 
например, в Бурятии 2010 г. численность 
аспирантов в возрасте до 30 лет, по срав-
нению с показателем 1995 г., увеличилась в 
6,2 раза [6, с. 85]. 

Процессы развития социума закономер-
но определяют тенденцию не только повы-
шения значимости ценности образования, 
но и усложнения содержания потребности 
человека в получении образования. Пред-
ставление о том, что образование выступает 
важным условием конкурентоспособности 
личности на рынке труда, в значительной 
степени расширяет границы, содержатель-
ную основу потребности в образовании. Об 
этом свидетельствует следующее: 

– увеличивается доля населения с выс-
шем образованием в обществе;

– увеличивается доля тех, кто ориен-
тирован на получение профессионального 
образования по двум и более специаль-
ностям, а также тех, кто ориентирован на 
получение новых или дополнительных зна-
ний, навыков, которые могут быть полезны-
ми и необходимыми в профессиональной 
деятельности (изучение иностранного язы-
ка, приобретение навыков вождения авто-
мобиля, повышение профессиональной 
квалификации, прохождение профессио-
нальной переподготовки);

– усиливается международная мобиль-
ность современной молодёжи (получение 
за рубежом профессионального образова-
ния, повышение квалификации, прохожде-
ние стажировок, производственных практик, 
разработка и реализация международных 
проектов, участие в программах по обмену 
профессиональным опытом); и др.

Формирование профессиональных 
ориентаций молодёжи в современных усло-
виях – процесс сложный, противоречивый, 
определяющийся множеством факторов. 
Повышение значимости в современном 
обществе прагматических ценностей (по 
данным социологического опроса молоде-
жи Бурятии, только 13,5 % респондентов 
ответили, что современный молодой че-
ловек не должен обладать прагматизмом  
[14, с. 123]), во многом обусловило то, что 
для молодёжи выбор профессии стал опре-
деляться не только содержанием профес-
сионального труда, интересом к нему, но и 
расчётом на успешную карьеру, хорошую 
заработную плату, материальную выго-
ду, получаемую от этого труда. Поскольку 
ценность профессионального труда стала 
определяться для части молодёжи не его 
социальной, а материально-статусной зна-
чимостью, то профессии, не приносящие 
высоких доходов, стали для этой молодёжи 
терять привлекательность, актуальность. 
Это определило количественные измене-
ния в профессиональных группах. Напри-
мер, с одной стороны, меньше стало ин-
женеров, с другой стороны, резко возросло 
количество юристов, экономистов. Однако 
подчас, руководствуясь расчётом на хоро-
шую оплату труда, молодые люди осущест-
вляют выбор будущей профессии вопреки 
своим потребностям, интересам, способ-
ностям. Это, в свою очередь, негативно от-
ражается на социально-психологическом 
самочувствии молодого человека, результа-
тивности, успешности процесса професси-
онального становления во время обучения 
в учебном заведении и профессиональной 
реализации после окончания учебного за-
ведения. Кроме того, не всегда расчёт на 
успешное трудоустройство с желаемым 
объёмом прибыли от профессиональной 
деятельности оправдывается в последу-
ющем, поскольку «выбор осуществляется 
под воздействием стереотипов ориентации 
на «рыночные профессии» без учёта ре-
ального положения на рынке труда, потреб-
ностей в этих кадрах» [5, с. 280].
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В связи с этим в современных условиях 
со стороны государства, институтов и аген-
тов социализации необходимы действия по 
повышению престижа, значимости труда 
как социальной ценности.

Решение высшими учебными заведе-
ниями задачи удовлетворения возросшей 
потребности личности в получении каче-
ственного образования направлено на 
формирование социального, духовного, 
интеллектуального капитала общества. 
Образовательный уровень современного 
молодого поколения во многом определя-
ет «качество» общества в будущем. Это 
подчёркивает высокую значимость высших 
учебных заведений для общества, госу-
дарства. Можно привести много фактов, 
подтверждающих зависимость духовно-
нравственных убеждений личности, со-
циальных групп от уровня образования. 
Например, результаты социологического 
исследования, проведённого автором сре-
ди русской сельской молодёжи Бурятии и 
Забайкальского края (2005–2006 гг.), по-
зволяют заметить, что чем выше уровень 
образования личности, тем глубже её ду-
ховно-нравственные убеждения, сильнее 
потребность в нравственном совершен-
ствовании. Так, молодёжь, имеющая выс-
шее образование, больше, в сравнении с 
молодёжью, имеющей среднее общее об-
разование, ценит в людях такие качества, 
как: трудолюбие – 77,3 % и 64,9 % соответ-
ственно, доброту – 69,3 % и 53,5 % соот-
ветственно, порядочность – 56 % и 47,5 % 
соответственно. В её смысложизненных 
ценностях более важное значение имеют: 
создание семьи – 92 % и 85,4 % соответ-
ственно, возможность быть высоконрав-
ственным, интеллигентным человеком – 
74,7 % и 56,6 % соответственно, личност-
ная самореализация – 77,3 % и 62,7 % 
соответственно. Результаты исследования 
позволяют заметить и зависимость уровня 
моральной регуляции от уровня образо-
вания личности: чем выше уровень обра-
зования, тем более выражена ориентация 
на собственные убеждения в поведении, 
нравственном выборе. Так, молодые люди, 
имеющие высшее образование, в большей 
степени, в сравнении с теми, кто имеет 
среднее общее образование, руководству-
ются в своем поведении разумом – 81,3 % 
и 48,6 % соответственно, совестью – 56 % и 
43,2 % соответственно [1, с. 221–228]. Выс-
шие учебные заведения в современных ус-

ловиях выступают одним из важных инсти-
тутов социализации личности. В процессе 
реализации учебно-воспитательной работы 
вуз не только формирует профессиональ-
ные компетенции, но и способствует разви-
тию системы ценностей студента, защища-
ет процесс его социализации от возможного 
воздействия неблагоприятных факторов, 
которые имеются в любом обществе.

Высокая социальная значимость цен-
ности образования, а также усложнение 
потребности современного человека в по-
лучении образования, определяют высокий 
уровень ответственности института образо-
вания в целом и вузов, в частности.

В числе главных задач современного 
вуза – подготовка конкурентоспособных вы-
сококвалифицированных кадров с высоким 
уровнем личностной, нравственной, граж-
данско-правовой культуры.

В научных публикациях отмечается, 
что «конкурентоспособная личность но-
вого века – это личность, для которой ха-
рактерно стремление к высокому качеству 
и эффективности своей деятельности, 
умеющая ставить цели и решать задачи в 
условиях ограниченных ресурсов для их 
выполнения, способная завоевать едино-
мышленников и мотивировать других лю-
дей... Сегодня необходимо обучать людей 
не только какой-то конкретной профессии, 
но и вооружить их психологией лидерства, 
способностью самостоятельно добывать 
необходимую информацию и непрерыв-
но обучаться и переобучаться, умением 
ставить и достигать поставленных целей»  
[9, с. 34–35]. Требования, предъявляе-
мые к выпускникам современных вузов, 
включают не только фундаментальность 
знаний, но и способность к инновациям, 
расширению сферы деятельности, готов-
ность к непрерывному самообразованию 
[13, с. 91]. Исследование темы «Социаль-
ное партнерство вуза», опросы работода-
телей и выпускников Восточно-Сибирской 
государственной академии культуры и ис-
кусств позволяют заметить, что при тру-
доустройстве выпускника вуза современ-
ный работодатель обращает внимание, 
прежде всего, на его профессиональную 
мобильность и такие профессиональные 
компетенции как: умение применять зна-
ния на практике, критически и творчески 
мыслить, адаптироваться в меняющихся 
жизненных ситуациях, предотвращать кон-
фликтные ситуации; владение современ-
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ными технологиями профессиональной 
деятельности; профессиональная ответ-
ственность, инициативность, самостоя-
тельность, коммуникабельность. Развитие 
умений общаться, формирование ком-
муникабельности, «языковой личности»  
[2, с. 103] в современных условиях, без-
условно, является одной из важных задач 
современного образования. От успешно-
сти решения данной задачи во многом за-
висит уровень толерантности в обществе, 
характер межэтнических, межличностных, 
профессиональных отношений, уровень 
социально-психологической стабильности 
в обществе. Поэтому в научных публика-
циях отмечается необходимость активного 
гуманитарного обновления образования, 
«реэтизации универсальных человеческих 
ценностей» [2, с. 106].

Российскими современными вузами 
сегодня осуществляется трудоёмкая рабо-
та по формированию конкурентоспособных 
кадров, личности XXI века, осуществляется 
подготовка и выпуск кадров по различным 
специальностям, направлениям, актуаль-
ным в современных условиях, внедряются  
технологии, направленные на совершен-
ствование учебно-воспитательного процес-
са, развитие лидерского, личностного, про-
фессионального, творческого, научного по-
тенциала студентов и преподавателей (про-
водятся исследования, творческие, научные 
мероприятия), осуществляется взаимодей-
ствие вуза с работодателями в контексте об-
суждения и решения проблем подготовки ка-
дров, выстраивания эффективных моделей 
сотрудничества, формируются  конкуренто-
способные портфолио студентов и выпуск-
ников; развивается непрерывная система 
образования; осуществляется международ-
ное сотрудничество в вопросах профессио-
нальной подготовки кадров, студенческого 
обмена и обмена профессиональным, на-
учным опытом преподавателей,  поскольку 
«академическая мобильность является од-
ним из инструментов повышения качества 
образования» [4, с. 112] и показателем эф-
фективности деятельности вуза; внедря-
ются дистанционные технологии обучения; 
проводятся мониторинги качества учебно-
воспитательного процесса, трудоустройства 
выпускников; осуществляется систематиче-
ская работа по внедрению и совершенство-
ванию технологий подготовки кадров, обе-
спечивающих гибкость, индивидуально ори-
ентированную и практико ориентированную 

организацию учебно-воспитательного про-
цесса; реализуется комплекс мероприятий, 
направленных на формирование общекуль-
турных и профессиональных компетенций, 
воспитание личности студента. Организация 
эффективного воспитательного процесса 
в вузе является сегодня очень важной за-
дачей, поскольку молодёжь – социально-
демографическая группа, которая в силу 
социально-психологических особенностей, 
обусловленных возрастом, подвергается 
особому риску попасть под негативное вли-
яние социума. Тем более, что в обществе, 
как отмечается в научных публикациях, «от-
носительными становятся границы между 
нормальной гражданской жизнью и образ-
цами, ценностями, нормами криминальной 
субкультуры, которые сегодня широко рас-
пространяются» [7, с. 11]. В связи с этим уч-
реждения образования всех уровней сегод-
ня нуждаются в углублении воспитательного 
процесса, в контексте формирования нрав-
ственной, гражданско-правовой культуры 
молодого поколения. Результативность вос-
питательного процесса в этом направлении 
прямо зависит от личности преподавателя 
как агента социализации молодёжи. «Вос-
питание возможно, если у самого педагога 
сложилась собственная педагогическая иде-
ология, если он воодушевлён определённы-
ми ценностями, пониманием смысла жизни»  
[3, с. 31]. Формирование преподавателя – 
профессионала, ориентирующегося в своей 
деятельности на лучшие ценности россий-
ской интеллигенции – служение (обществу, 
человеку, государству), патриотизм, предан-
ность делу, ответственность, чувство дол-
га, любовь, милосердие и др. – важнейшая 
задача в подготовке научно-педагогических 
кадров.

Поскольку семья является первичным 
агентом социализации личности, и родите-
ли студента часто оказывают содействие в 
получении образования, влияют на выбор 
профессии, места работы и др., то мы раз-
деляем мнение о том, что вузам в организа-
ции воспитательной среды важно использо-
вать и ресурсный потенциал родительской 
семьи [11, с. 72–77].

От успеха решения актуальных задач 
современным вузом во многом зависит его 
имидж, выступающий условием конкурен-
тоспособности образовательного учрежде-
ния [12, с. 121]. Поэтому формирование по-
ложительного имиджа и его составляющих 
характеристик выступает одной из задач 
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современного вуза, ориентированного на 
повышение эффективности деятельности и 
конкурентоспособности.

Современные студенты обладают ра-
циональным мышлением, стремлением 
к самореализации. Молодое поколение 
оптимистично смотрит в будущее. Только 
8,5 % от числа опрошенной нами сельской 
молодёжи признают себя пессимистами – 
считают, что «ничего хорошего в их жизни 
не будет» [1, с. 172]. Преобладание в обще-
стве оптимистически настроенных молодых 

людей, стремящихся к самореализации – 
важный фактор и показатель прогрессивно-
го развития общества. Однако необходимо, 
чтобы возросшие потребности современ-
ной молодёжи в получении образования, 
самореализации, её готовность к активно-
му участию в трудовой деятельности, мо-
бильность были востребованы обществом. 
От характера использования обществом 
потенциала квалифицированных кадров 
прямо зависит динамика социального раз-
вития, уровень благосостояния людей.
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Проблема трудоустройства выпускников высших учебных заведений
 (на примере ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет»)

Статья посвящена исследованию факторов, влияющих на положение на рынке тру-
да выпускников высших учебных заведений. В основу статьи положены социологический 
анализ статистических данных, полученных в 2013 г. в результате опроса студентов стар-
ших курсов ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» (далее ЗабГУ), 
социологические исследования, проведённые сотрудниками кафедры социологии данного 
университета в 2010–2011 гг. В статье даётся анализ основных проблем, возникающих в 
процессе адаптации выпускников на рынке труда: недостаток рабочих мест, рассогласо-
ванность потребностей рынка труда и ориентаций системы профессиональной подготовки, 
трудности в приобретении опыта работы по специальности, ожидания молодых специали-
стов в отношении условий труда, особенности трудовой мотивации молодёжи и др.

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что кардинальное решение пробле-
мы трудоустройства выпускников заключается в активном развитии экономики Забайкальско-
го края. Отсутствие проблем с трудоустройством специалистов развивающихся экономиче-
ских сфер являются этому доказательством. Другим кардинальным направлением решения 
проблемы трудоустройства выпускников высших учебных заведений является устранение 
дисбаланса направлений подготовки в системе высшего образования, не соответствия по-
требностей рынка труда и профессиональных приоритетов, сложившихся в общественном 
мнении забайкальцев. Третьим условием решения проблемы трудоустройства молодых спе-
циалистов является повышение эффективности всей системы профессиональной ориента-
ции, включающей в себя профессиональное консультирование, профориентацию в школах, 
организацию производственной практики студентов, установление прочных связей учебных 
заведений с предприятиями и организациями края, расширение возможностей вторичной за-
нятости студентов и др. Эти меры, в свою очередь, предполагают необходимость постоянного 
мониторинга ситуации на рынке труда, изучение профессиональной ориентаций молодёжи, 
особенностей общественного мнения и т. п. вопросов, находящихся в сфере социологии.
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The Employment Problem of Higher Educational Institutions Graduates 
(on the Example of FSBEI HPE «Transbaikal State University»)

The article is devoted to research of the factors influencing the situation on the labor market 
of higher educational institutionsgraduates. The base of the article is a sociological analysis of 
the statistical data obtained in 2013, as a result of a survey of students, FSEI HPE «Zabaikalsky 
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state University» (hereinafter Transbaikal State University), sociological studies conducted by the 
Department of sociology of the University in 2010–2011 In the articlethere is an analysis of the 
main problems arising in the process of adaptation of graduates on the labor market: the lack of 
jobs, a mismatch of labor market needs and orientations of the system of professional training, dif-
ficulties in gaining experience on a speciality, expectations of young specialists in labor conditions, 
peculiarities of work motivation of youth and other

Analysis of the obtained data shows that comprehensive solution of the problem of employ-
ment of graduates lies in the dynamic economic development of Zabaikalsky Krai. The lack of 
problems with employment specialists developing economic spheres is proved. Another radical 
solution of the problem of employment of higher educational institutionsgraduates, is the imbal-
ance of the directions of training in the higher education system, not matching of labor market 
needs and professional priorities established in the public opinion of inhabitants. The third condi-
tion for solving the problem of young specialists’ employment is to increase the efficiency of the 
whole system of professional orientation, which includes professional counseling, career guidance 
in schools, organization of industrial practice of students, establishment of strong ties of educa-
tional institutions, enterprises and organizations of the region, the expansion of opportunities of 
students’ secondary employment and other These measures, in turn, suggest the need for per-
manent monitoring of the situation on the labor market, the study of professional orientation of the 
youth, peculiarities of public opinion, etc. of issues within the field of sociology.

Keywords:  employment, labor market, labor motivation, values, professional adaptation, 
professional socialization, Humanities, technical professions, mining specialty, economic charac-
teristics, the process of socialization, integration of the society.

Требования к системе высшего профес-
сионального образования как социокуль-
турного института обоснованы потребно-
стями современного уровня производства 
и общества. Система образования и рынка 
труда связаны не только с подготовкой ком-
петентного специалиста профессионала, 
но и с формированием готовности моло-
дого поколения к трудовой деятельности. 
Среди молодёжи утрачены ценности тру-
да, что привело к снижению престижа ряда 
нужных профессий для общества. Измене-
ниям ценностных ориентаций молодежи по-
священы ряд исследований. Рассматривая 
современную молодёжь, В. А. Ядов отмеча-
ет её индивидуалистичность, способность 
адаптироваться к рынку, в большей мере 
полагаясь на собственные возможности в 
решении жизненных проблем [6, c. 114].

Представления жизненных планов 
молодёжи рассматривались в работах 
С. И. Барзилова, И. С. Болотина, Е. И. Го-
ловахи, А. В. Заикиной, И. С. Кона, А. И. Ко-
мазина, А. А. Матулениса, М. Н. Руткевича, 
Л. Я. Рубиной, Д. В. Петрова и др. Социаль-
ному статусу молодёжи и востребованно-
сти современного рынка труда посвящены 
работы: Я. У. Астафьева, Э. С. Гареева, 
Ю. Н. Дорожина, Т. И. Заславской, И. К. Зо-
лотовой, С. А. Константинова, Л. В. Кон-
стантиновой, О. А. Раковской, Т. А. Ручки-
ной, В. И. Чупрова, В. Н. Шубкина. 

Однако анализ проблем трудоустрой-
ства молодёжи, профессиональных и цен-
ностных ориентаций молодых людей, спец-

ифика формирования трудовой мотивации 
студенчества в условиях вуза недостаточно 
исследованы учёными. Отсутствуют меха-
низмы взаимодействия института образо-
вания и рынка труда, комплексные методи-
ки социологического измерения успешно-
сти выпускников на рынке труда.

Проблемы влияния вторичной занято-
сти студентов на их жизненный выбор мало 
изучены [6, c. 115].

На основании вышеизложенного мы 
определили цель, объект и предмет иссле-
дования.

Цель исследования – проанализиро-
вать результаты прикладных исследований 
проблемы трудоустройства выпускников 
ЗабГУ и выявить факторы, влияющие на их 
трудоустройство.

Объект исследования – трудоустройство 
выпускников высших учебных заведений.

Предмет исследования – факторы, влия-
ющие на трудоустройство выпускников ЗабГУ.

Динамика развития экономики предъ-
являет достаточно высокие требования  к 
специалистам всех уровней, их професси-
ональной компетенции, профессиональ-
ной культуре, уровням профессиональной 
адаптации и творческой инициативы. Это, 
прежде всего, касается молодых специ-
алистов, находящихся на начальном этапе 
карьеры. В этих условиях важное значение 
имеет непрерывность самообразования и 
саморазвитие специалиста, осознанность 
выбора будущей профессии, определяю-
щие карьерные стратегии молодёжи [5].
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При выборе профессии абитуриенты 
вынуждены учитывать денежные затра-
ты на получение образования и низкую 
материальную обеспеченность семьи. По 
данным социологических исследований о 
профессиональной ориентации, проведён-
ным в 2010 г. среди абитуриентов в ЗабГУ, 
выяснилось, что в 82 % случаев будущие 
студенты не имели представления о своей 
будущей профессии. 

По итогам анкетирования 2011 г. среди 
студентов 3–4 курсов факультета социаль-
но-политических систем ЗабГУ было выяв-
лено три основные группы поведенческих 
стратегий работающих студентов: 

1) работа с целью повышения матери-
ального достатка, 

2) работа с целью приобретения опыта, 
3) работа с целью приобретения опре-

делённого статуса в обществе. 
Исследования показали, что в первую 

группу входят студенты из семей с низким 
уровнем экономического дохода. Те, кто 
выбирают второй вид стратегии, рассчи-
тывают, прежде всего, на получение опыта 
по специальности и  практического навыка 
работы для успешного трудоустройства, не 
придавая значения денежному вознаграж-
дению за труд. Для третьей группы студен-
тов характерно наличие возможности полу-
чения дополнительной записи в трудовой 
книжке, накопления символического капи-
тала и восприятие юридически оформлен-
ных трудовых отношений между работни-
ком и работодателем [6, c. 116].

Социальная адаптация студентов к 
профессии зависит от правильной органи-
зации производственной практики.

Результаты эмпирического исследо-
вания констатируют, что 45,4 % студен-
тов удовлетворены её организацией со 
стороны самого предприятия, не удов-
летворены 54,6 % респондентов, 67,3 % 
студентов признают ценность производ-
ственной практики, как начальный этап ос-
воения профессиональной деятельности  
[6, c. 117].

О. Селиванова утверждает, что трудо-
устройство выпускников «сдерживает от-
сутствие законодательства, направленного 
на развитие занятости выпускников; отсут-
ствие механизмов, обеспечивающих взаи-
мосвязь между рынком труда и образова-
тельным учреждением; недальновидность 
кадровой политики, ориентирующейся на 
достижение текущих результатов, а не пер-

спективных; недостаточность у многих вы-
пускников учебных заведений необходимых 
знаний и навыков самоопределения на 
рынке труда» [2, c. 30].

Это подтверждают результаты опроса 
выпускников ФГБОУ ВПО «Забайкальский 
государственный университет», прове-
дённого среди выпускников в 2013 г. Це-
лью данного анкетного опроса, организо-
ванного по инициативе отдела содействия 
занятости студентов ЗабГУ в 2013 г., было 
выяснение факторов, влияющих на трудо-
устройство выпускников, их положение на 
рынке труда. В ходе исследования пред-
полагалось изучить влияние на будущее 
трудоустройство выпускников уровня 
профессиональной подготовки, получен-
ной в учебном заведении, наличия опыта 
работы, условий рынка труда в регионе, 
настроя на работу и ожиданий студен- 
тов и т. п. 

Сбор и обработка информации осу-
ществлялись с помощью информационно-
аналитической системы «PROвуз», раз-
работанной Центром трудоустройства и 
практической подготовки «МАДИ-ПРОФИ».

В процессе исследования были собра-
ны и обработаны материалы по 6 факуль-
тетам университета: горный; социально-по-
литических систем (далее – ФСПС); энер-
гетический; юридический; строительства и 
экологии; технологии, транспорта и связи 
(далее ФТТиС), опрошено 640 выпускников 
специалитета.

Анализ полученных в ходе исследо-
вания статистических данных показал, что 
наиболее востребованными на рынке труда 
оказались специальности горного профиля 
(из выпускников Горного факультета были 
трудоустроены 82 % выпускников), труднее 
всего было найти работу выпускникам юри-
дического факультета (трудоустроено 19 %) 
и факультета социально-политических си-
стем (25 %).

Гистограмма  1
Ответы: «Трудоустроены после окончания ВУЗа»
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Такое положение дел обусловлено 
структурой рынка труда Забайкальского 
края, испытывающего потребность в работ-
никах геологической и горнодобывающих 
профессий, специалистов в области сель-
ского хозяйства, рабочих и т. п. Проблемы 
трудоустройства специалистов гуманитар-
ного профиля связаны с перекосом в си-
стеме образования края, где готовят специ-
алистов гуманитарных специальностей, не 
учитывая ситуацию на рынке труда. 

Другая объективная проблема трудо-
устройства выпускников связана с недо-
статочным развитием экономики в Забай-
кальском крае, что приводит к невостребо-
ванности многих профессий технического 
профиля.

Естественно, что в такой ситуации мно-
гие выпускники пытаются решить проблему 
трудоустройства путём получения дополни-
тельных специальностей.

Значительная часть выпускников, полу-
чивших гуманитарное образование (45 %), 
была настроена на получение второго выс-
шего образования. В то же время и среди 
выпускников, имеющих достаточно востре-
бованные на рынке труда профессии (стро-
ительные, горные, технические), тоже ока-
залось немало людей, желающих получить 
другое высшее образование, что видно из 
приведённой гистограммы:

Гистограмма  2
Ответы: «Планирую получить 
второе высшее образование»

Желание «подстраховаться», чтобы 
иметь больше шансов найти интересную 
работу, свидетельствует о понимании вы-
пускниками необходимости повышения 
своей конкурентоспособности на рынке 
труда.

Большинство выпускников ЗабГУ ста-
рается найти работу в Чите. Полученные в 
ходе опроса результаты свидетельствуют 
о том, что 77 % выпускников исследуемых 
факультетов ЗабГУ остаются работать в 
краевом центре, 11 % работают в Забай-
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кальском крае, 9,5 % – в других регионах, 
2,3 % – за рубежом. Причём большинство 
из них работает не по специальности или 
частично по специальности. Чаще других 
по специальности устраиваются на рабо-
ту выпускники энергетического факультета 
(53 %) и факультета строительства и эко-
логии (40 %). Не по специальности рабо-
тают главным образом представители гу-
манитарных профессий (81 % выпускников 
ФСПС) и горного факультета (65 %).

Гистограмма 3
Характеристика места работы 

после окончания ЗабГУ

Если преобладание выпускников, не 
работающих по специальности, закончив-
ших ФСПС можно объяснить недостатком 
рабочих мест для данных групп специ-
алистов, то показатели по горному фа-
культету требуют объяснений, поскольку 
специалисты горного профиля пользуют-
ся спросом на рынке труда Забайкальс- 
кого края. 

На наш взгляд, большое количество же-
лающих остаться на любой работе в городе 
из числа выпускников горного факультета 
объясняется тем, что некоторая часть сту-
дентов выбирают горные специальности не 
из-за интереса к данным профессиям, а из 
за возможности поступления и обучения на 
бюджетной основе (проходной балл на дан-
ном факультете не высокий, а бюджетных 
мест больше, чем на других факультетах). 
Поэтому после получения диплома о выс-
шем образовании отдельные выпускники 
горного факультета стремятся найти любую 
работу в краевом центре.

В то же время на вопрос о планах на 
будущее значительное большинство вы-
пускников отвечали, что хотели бы рабо-
тать по специальности (87,6 % в среднем 
и 94 % – по горному факультету). Такое 
расхождение данных, касающееся мест 
работы и планов выпускников, отражает, с 
одной стороны, желание соответствовать 
социальным стандартам, бытующим в об-
щественном мнении, а, с другой стороны, 

Го
рн
ый

ФТ
Ти
С

Ю
ри
ди
че
ски
й

Ст
ро
ит
ел
ьст
ва 

и э
ко
ло
ги
иФС

ПС

Эн
ерг
ети
чес
ки
й



25

Социология

отличие надежд и ожиданий выпускников 
от реальных условий рынка труда. Многие 
выпускники действительно хотели бы рабо-
тать по специальности и в регионе, но не 
имеют такой возможности. 

В вопросе поиска работы по специаль-
ности выпускники опираются главным обра-
зом на помощь родителей, родственников и 
друзей (от 60 до 100 % ответов).

Многие студенты начинают свою трудо-
вую деятельность  в период обучения. На 
период опроса только 34,3 % выпускников 
не имели опыта работы на момент завер-
шения обучения. Значительное большин-
ство студентов (65,7 %) имели опыт ра-
боты. Правда, этот опыт был небольшим  
(55,5 % работали менее двух лет). Более 
активно работали в период обучения сту-
денты горного факультета (78 %), энерге-
тического факультета (77 %), факультета 
строительства и экологии (69 %). В основ-
ном это был опыт работы не по специаль-
ности (52,3 % ответов). Чаще других име-
ли возможность получить опыт работы по 
специальности участники опроса из горного 
факультета (69 % имеющих опыт работы, 
работали по специальности), энергетиче-
ского факультета (58 %), факультета строи-
тельства и экологии (55 %).

Гистограмма 4
Опыт работы выпускников 

на момент завершения обучения

Как видно из представленной гисто-
граммы, многие студенты имели опыт ра-
боты, в том числе по специальности. Есте-
ственно, что они имели больше шансов 
получить работу. Результаты опроса сви-
детельствуют о том, что среди трудоустро-
енных на момент завершения обучения в 
университете практически все имели опыт 
работы (99,6 %), среди имевших опыт рабо-
ты по специальности были трудоустроены 
69,3 % выпускников. 
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Более низкий процент трудоустройства 
тех, кто имел опыт работы по специально-
сти, связан с тем, что среди выпускников 
ФСПС и юридического факультета число 
трудоустроенных из данной категории сту-
дентов было значительно ниже, чем на 
других факультетах (38% – ФСПС, 60 % – 
юридический факультет). Это связано глав-
ным образом с недостатком рабочих мест 
по данным специальностям на рынке труда. 
Выпускники данных факультетов испытыва-
ли трудности с трудоустройством, но и по 
данным специальностям  больше шансов 
получить работу имели те, у кого уже был 
некоторый опыт трудовой деятельности, 
особенно по специальности (из числа тру-
доустроенных на момент завершения об-
учения в ФСПС 97 % имели опыт работы, 
по специальностям юридического факуль-
тета – 100 %).

Наряду с опытом работы, важным ус-
ловием будущего трудоустройства выпуск-
ников является качество их подготовки, 
который можно оценить по уровню успева-
емости студентов. Не случайно среди тех, 
кто учился на 3 (средний балл 3–3,5) наш-
ли работу только 69 % выпускников. При-
чем, практически по всем специальностям, 
исключая специальности энергетического 
факультета, где благодаря востребован-
ности профессий нашли работу практиче-
ски все выпускники, среди троечников не 
имели работы от 100 % (юридические спе-
циальности) и 91 % (горные специально-
сти) до 83 % (технические специальности 
ФТТиС). 

Среди успевающих студентов (сред-
ний балл 4–5) процент трудоустроенных 
выше.

Гистограмма 5
«Востребованность» на рынке труда выпускников 

в зависимости от успеваемости

Как видно из приведённой гистограм-
мы, успеваемость выпускников энергетиче-
ского факультета и факультета строитель-
ства и экологии не играет большой роли в 
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трудоустройстве, поскольку данные специ-
альности востребованы на рынке труда. 
Для других специальностей, особенно тех-
нических (ФТТиС) и гуманитарных (ФСПС 
и юридический) уровень подготовки специ-
алистов играет важную роль в их трудоу-
стройстве.

Третьим фактором, оказывающим 
важное влияние на процесс трудоустрой-
ства выпускников высших учебных заведе-
ний оказывает уровень заработной платы. 
Как показали результаты опроса, после 
окончания университета выпускники обыч-
но получают заработную плату в размере  
10–30 000 рублей (49,7 % – 10–20 тыс. р., 
23,5 % – 20–30 тыс. р.). Менее 10 тыс. р. 
получали лишь 11,8 % трудоустроенных 
выпускников. В основном низкую заработ-
ную плату получали представители техни-
ческих специальностей (ФТТиС – 30 %) и 
гуманитарных специальностей (ФСПС – 
19 %, юридический факультет – 20 %). 
Наиболее высокий уровень заработной 
платы предлагался выпускникам факуль-
тета строительства и экологии (25 % – бо-
лее 30 тыс. р., 10 % – более 50 тыс. р.) и 
энергетического факультета (16 % – более 
30 тыс. р., 5 % – более 50 тыс. р.). При-
чем для специальностей энергетического 
и горного факультетов уровень заработной 
платы практически не зависел от опыта 
работы. Например, для горных специаль-
ностей заработная плата выпускникам, 
имеющим опыт работы до 1 года, была 
на уровне 22 500 р., а с опытом более 
трёх лет – 13 000 р.; по специальностям 
энергетического факультета с опытом до 
1 года – 16 800 р., со стажем более трёх 
лет – 15 000 р. Не зависела заработная 
плата от опыта работы и по гуманитарным 
специальностям.

Таким образом, реальная заработная 
плата трудоустроившихся выпускников 
была значительно ниже ожидаемой, что 
видно из гистограммы 6. Некоторое исклю-
чение составили выпускники строительных 
специальностей и частично энергетиче-
ского факультета, которые в самом начале 
своей трудовой деятельности получали за-
работную плату 20–30 тыс. р. и выше, что 
соответствовало их ожиданиям (35 % по 
представителям строительных специально-
стей и 21 % – специальностей энергетиче-
ского профиля).

Гистограмма 6
Сравнение ожидаемого и реального уровня 

заработной платы трудоустроенных 
выпускников ЗабГУ

Как видно из гистограммы, выпускники 
ожидали гораздо более высокого уровня 
оплаты труда, чем имеют в реальности. На 
высокую оплату надеялись чаще выпускни-
ки строительных, энергетических и юриди-
ческих специальностей. Наиболее скром-
ные запросы были у выпускников ФСПС. 
На ожидания выпускников в отношении 
заработной платы не оказывал большого 
влияния такой фактор, как успеваемость 
(нередко ожидания троечников были выше, 
чем отличников). Нередко реальный уро-
вень заработной платы выпускников с бо-
лее низким уровнем подготовки оказывался 
более высоким, чем у отличников.

Определяющим фактором заработной 
платы молодых специалистов были объ-
ективные условия (средний по региону уро-
вень оплаты труда, положение дел в орга-
низации, степень востребованности специ-
альности и т. п.).

Следует констатировать факт, что про-
блема трудоустройства выпускников универ-
ситета остается актуальной. Для её решения 
необходим комплекс мер, таких как: совер-
шенствование качества образовательных 
услуг, системы трудоустройства выпускников 
всех заинтересованных сторон (служб заня-
тости, учебных заведений и работодателей).

По мнению участников опроса, основ-
ными направлениями совершенствования  
качества образовательных услуг в ЗабГУ 
должны стать:

Направления: % ответов
1. Содействие трудоустройству 25
2. Качественная организация прак-
тики

19,7

3. Учебно-методическое обеспече-
ние лабораторной базы 

12

4. Введение дополнительных обра-
зовательных программ

8,4

5. Применение современных мето-
дов обучения

7,5

6. Своевременное программное 
обеспечение

6,7
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Анализируя направления по совершен-
ствованию качества образовательных услуг 
ЗабГУ мы выявили, что 82,9 % студентов 
хотели бы изменить стратегию управления 
качеством профессиональной подготовки 
в данном вузе. Рассматривая применение 
технологий педагогического труда в высшей 
школе, нужно отметить отставание методо-
логической культуры педагогов от их практи-
ческой деятельности, наблюдается разрыв 
между методикой преподавания дисциплин, 
теорией обучения и способами управления 
учебной деятельности, направленными на ус-
воение норм профессиональной деятельно-
сти [1, c. 347]. 10,9 % участников опроса были 
в полной мере удовлетворены качеством под-
готовки студентов в учебном заведении.

Анализ полученных данных свидетель-
ствует о том, что кардинальное решение 
проблемы трудоустройства выпускников за-
ключается в активном развитии экономики 
Забайкальского края. Отсутствие проблем с 
трудоустройством специалистов развиваю-
щихся экономических сфер (строительство, 
горнодобывающая и геологическая отросли 

и др.) являются этому доказательством. Дру-
гим кардинальным направлением решения 
проблемы трудоустройства выпускников выс-
ших учебных заведений является устранение 
дисбаланса направлений подготовки в систе-
ме высшего образования, не соответствия по-
требностей рынка труда и профессиональных 
приоритетов, сложившихся в общественном 
мнении забайкальцев. Третьим условием ре-
шения проблемы трудоустройства молодых 
специалистов является повышение эффек-
тивности всей системы профессиональной 
ориентации, включающей в себя профессио-
нальное консультирование, профориентацию 
в школах, организацию производственной 
практики студентов, установление прочных 
связей учебных заведений с предприятиями 
и организациями края, расширение возмож-
ностей вторичной занятости студентов и др. 
Эти меры, в свою очередь, предполагают 
необходимость постоянного мониторинга си-
туации на рынке труда, изучение професси-
ональной ориентаций молодёжи, особенно-
стей общественного мнения и других вопро-
сов, находящихся в сфере социологии.
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Теоретический анализ коммуникативной толерантности

В статье обосновывается актуальность проблемы толерантности для современной 
многонациональной и многоконфессиональной России, где усиливаются проявления раз-
личных предрассудков и фобий в массовом сознании. Авторами предпринят теоретический 
анализ коммуникативной толерантности, толерантной коммуникации в молодёжной среде, 
философское исследование толерантности. 

Социально-философское понятие «толерантность» определяется как терпимость од-
ного социального субъекта к политическим, этническим, конфессиональным и иным осо-
бенностям другого социального субъекта, т. е. она предполагает признание мировоззрен-
ческого, религиозного, социально-политического, культурного, национального и этического 
плюрализма. Авторы подчёркивают многослойность понятия толерантности. 

Анализируя деятельностный подход в исследовании толерантности, ими выделяет-
ся её творческо-деятельностный характер. Они подчёркивают, что главное в толерант-
ности – это деятельность, взаимодействие на основе равенства социальных партнеров, 
толерантность предполагает сохранение индивидуального своеобразия каждого из них и 
достижения согласия на основе диалога и ненасилия, преимущественно методами разъ-
яснения и убеждения.

Субъектом коммуникативной толерантности рассматривается студент, анализируются 
результаты эмпирического социологического исследования. Для изучения уровня толерант-
ности у студентов в феврале–марте 2012 было проведено социологическое исследование 
в Забайкальском институте железнодорожного транспорта – филиале государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государ-
ственный университет путей сообщения» в городе Чите. В ходе исследования методами 
анкетирования, наблюдения, беседы авторы выявили знания студентов о толерантности, 
уровень межличностной толерантности в студенческой среде. На основе полученных ре-
зультатов исследования предложены основные направления формирования толерантно-
сти, в статье также критикуются противники толерантности, рассматривающие её как им-
порт зарубежных идей. 

Ключевые слова: коммуникативная толерантность, симулякр, толерантность, интоле-
рантность, ксенофобия, терпимость, ненасилие, «отношение к другому», плюрализм, ли-
беральная парадигма толерантности, социокультурные традиции толерантности в жизни 
России, студент как субъект коммуникативной толерантности.
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Theoretical Analysis of Communicative Tolerance

The authors consider the actuality of the problem of tolerance for the modern multinational 
and multi-confessional Russia, where different prejudices and phobias steadily increase in the 
mass consciousness. The authors undertake the theoretical analysis of communicative tolerance, 
tolerant communication in the youth environment, the philosophical study of tolerance. Being a 
socially-philosophical concept, tolerance is defined as tolerance of one individual to political, eth-
nic, confessional and other features of other individual, i.e. it implies the acceptance of ideologi-
cal, religious, socio-political, cultural, national and ethical pluralism. The authors emphasize the 
complexity of the notion of tolerance. Analyzing the activity approach in the study of tolerance, they 
point out its creative nature. They emphasize that the main thing in tolerance is the activity, the 
interaction on the basis of equality of the social partners; it implies the conservation of individual 
identity of each of them and achievement of agreement on the basis of dialogue and non-violence, 
mostly by the methods of explanation and persuasion. The student is considered as the subject 
of communicative tolerance, the article presents results of the empirical sociological research. To 
identify the level of tolerance among students in February – March 2012 a sociological research 
was conducted in the Transbaikal Railway Transport Institute – the branch of the “Irkutsk Transport 
State University” in Chita. In the course of research, using methods of questioning, observation, 
interviews the authors find out the knowledge of the students about tolerance, the interpersonal 
level of tolerance among students. On the basis of the obtained results they propose the basic di-
rections of tolerance formation; the article also criticizes the opponents of tolerance who consider 
it as the import of foreign ideas.

Keywords: communicative tolerance, simulacrum, tolerance, intolerance, xenophobia, vio-
lence negation, “attitude to another person”, pluralism, liberal paradigm of tolerance, social-cul-
tural traditions of tolerance in Russia, a student as the subject of the communicative tolerance.
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В современной философии актуаль-
ным является определение статуса толе-
рантности в обществе, её исследование и 
анализ. В то же время есть и те авторы, 
которые считают, что нам просто навязы-
вают модель толерантного поведения, по-
скольку она удобна западным политикам. 
Андрей Песоцкий отмечает: «В качестве 
альтернативы заезженному термину “толе-
рантность” мне кажется более уместным 
более приятное для слуха слово “милосер-
дие”. В чём разница этих понятий? Мило-
сердие не подразумевает принятие ценно-
стей того, к кому обращена добрая воля. 
Милосердие не нарушает духовную иерар-
хию, не принуждает людей более высокого 
порядка опуститься до низкоранговых осо-
бей. Более того, милосердие более состра-

дательно, чем толерантность, поскольку 
делает акцент на помощи людям, а не на 
абстрактном принятии их мнения» [8].

Толерантность в представлении неко-
торых исследователей предстаёт также в 
качестве симулякра, который использует-
ся для манипулирования общественным 
сознанием и поведением, как привлека-
тельный, специально сконструированный 
виртуальный объект. Известный учёный и 
публицист, профессор МГУ А. С. Панарин 
писал: «Новая интеллектуальная элита, 
прошедшая школу психоанализа и научив-
шаяся работать с «комплексами», считает 
делом своей профессиональной чести соз-
дать столь плотную, столь непроницаемую 
для свидетельств реального опыта систему 
симулякров, что погружённые в неё полу-
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чат возможность полной и окончательной 
«отключки»… Симулякры имеют претен-
зию на неоспоримость» [1].Теория симуля-
кров нашла выражение в трудах француз-
ских философов Ж. Бодрийяра, П. Бурдье, 
Ж. Дерриды, М. Фуко, Ж. Лакана, Ж.-Ф. Ли-
отара [2]. Толерантность рассматривается 
не как ценность взаимосвязанного мира, 
а как импортированная зарубежная идея, 
которая противоречит образу мысли и об-
разу жизни россиян. К тому же фольклор-
ное творчество уже успело отреагировать 
на это явление словами «оттолерантить», 
«толерантизация» и т. д., это означает, что 
термин воспринят массовым сознанием, 
в достаточной степени бессознательно, 
чрезмерно толерантных называют «толе-
растами».

Очевидно, что толерантность не явля-
ется абсолютной ценностью в обществе. 
У неё есть правовые и этические границы. 
Вряд ли рационально проявлять толерант-
ность, когда есть угроза жизни и здоровью 
человека, нельзя быть толерантным к ин-
толерантности. Однако принцип толерант-
ности – это норма цивилизованного ком-
промисса, который необходим при взаимо-
действии людей с разными вкусами, взгля-
дами, ценностями, преодоления этнона-
циональной напряжённости и социальных 
конфликтов. 

Есть ли альтернатива толерантности в 
современном мире? Стремление к силовым 
методам разрешения конфликтов, к доми-
нированию над другими государствами, по-
давлению инакомыслия остаётся прежним, 
усиливается рост агрессии и экстремизма. 
Не менее злободневна проблема толерант-
ности для современной многонациональ-
ной и многоконфессиональной России, с 
большим потоком мигрантов, где усилива-
ются проявления в массовом сознании раз-
личных предрассудков и фобий.

Это проявляется в повседневном меж-
личностном общении. Проблема толерант-
ности в межличностных и межгрупповых 
отношениях разрабатывается в социальной 
психологии, педагогике, социологии, фило-
софии. 

Глубокому всестороннему изучению 
проблемы коммуникации посвящены рабо-
ты классиков отечественной философии 
(Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, И. А. Ильи-
на, Н. О. Лосского, П. А. Флоренского, 
С. Л. Франка) и современных социальных 
философов (B. C. Барулина, В. М. Золо-

тухина, В. В. Крамника, В. А. Лекторского, 
Н. Лумана, К. Х. Момджяна, В. Ю. Олей-
никова, Г. В. Осипова, А. С. Панарина, 
П. А. Рачкова, Л. В. Скворцова, Ю. Хаберма-
са и др.). Труды зарубежных и отечествен-
ных психологов и социальных психологов 
(Г. М. Андреевой, А. А. Бодалева, Л. С. Вы-
готского, Ю. Ершова, В. Е. Козлова А. Н. Ле-
онтьева, Б. Ф. Ломова, Н. В. Мольденгауэ-
ра, Д. Мида, С. Л. Рубинштейна, Г. Тарда, 
Д. Уотсона) играют значительную роль в 
исследовании межличностных отношений. 
Многие авторы выделяют особую роль об-
разования в распространении толерант-
ности в социальной жизни (Г. Д. Дмитриев, 
Т. Б. Загоруля, Д. В. Зиновьев, И. А. Колес-
никова, Е. Ю. Литвиненко, Р. Пратт, И. Г. Пче-
линцева, К. Уэйн и др.).

Особенно актуальной на сегодняшний 
день представляется проблема толерант-
ной коммуникации в молодежной среде. 
Однако исследований, посвящённых фор-
мированию межличностной толерантности 
недостаточно. Требуют дальнейшего изуче-
ния вопросы развития толерантности как 
профессионально важного качества лично-
сти студента, её роли и места как личност-
ного качества в компетенциях специалиста, 
условия и факторы, положительно влияю-
щие на её формирование. 

Некоторые из выше обозначенных про-
блем будут исследованы в статье. 

Сущность толерантности раскрыта в 
«Декларации принципов толерантности», 
принятой в 1995 году ООН. В ней выделены 
основные компоненты толерантности – это 
признание, принятие, понимание, отказ от 
доминирования и насилия, уважительное 
отношение к другому в сочетании с уста-
новкой на диалогичное взаимодействие 
с ним. «Отношение к другому» рассма-
тривается как фундаментальное, систе-
мообразующее в понятии толерантности  
[3, с. 12]. Содержание толерантности мно-
гослойно. Как социально-философское по-
нятие толерантность можно определить 
как терпимость одного социального субъ-
екта к политическим, этническим, конфес-
сиональным и иным особенностям другого 
социального субъекта, т. е. признание ми-
ровоззренческого, религиозного, социаль-
но-политического, культурного, националь-
ного и этического плюрализма. В структу-
ре толерантности может быть выделено 
четыре компонента: когнитивный, эмоци-
онально-оценочный, аксиологический, де-
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ятельностный. Деятельностный компонент 
толерантности, по нашему мнению, явля-
ется основным. Поскольку для реального 
толерантного взаимодействия социальных 
субъектов, недостаточно знаний о пред-
почтительности толерантного поведения, 
нельзя заставить человека быть терпи-
мым, миролюбивым [4, с. 8–9]. Только то-
лерантное поведение, толерантный об-
раз жизни, его толерантное содержание и 
формы реализации в повседневной жизни 
могут выступить против применения сило-
вых методов в разрешении конфликтных 
ситуаций, на основе диалога и ненасилия, 
методами разъяснения и убеждения. Толе-
рантность включает в себя терпимость, но 
не ограничивается ею [10].Толерантность 
предполагает сохранение индивидуально-
го своеобразия каждого из субъектов, она 
носит активный характер и предполагает 
духовную открытость, признание толери-
рующей позиции в будущей деятельности. 
Ненасилие и толерантность, как отмеча-
ют многие исследователи, есть особый, 
этически насыщенный тип общественной 
связи, в основе которой лежат ценности 
добра, любви и справедливости [6, с. 302; 
7; 9, с. 328].

Толерантное отношение к другой лич-
ности предполагает признание и понимание 
того, что личность имеет право быть дру-
гой, отличной, с другими воззрениями, цен-
ностями, культурой, отказ от силового на-
вязывания идей, сколь бы правильными и 
хорошими эти идеи не представлялись, по-
скольку исходит из относительности многих 
наших убеждений и суждений, невозможно-
сти их бесспорного обоснования для всех. 
Интолерантные отношения способствуют 
возникновение конфликтов, ксенофобии, 
агрессивному национализму, дискримина-
ции и т. д.

Коммуникативная толерантность – осо-
бый способ построения взаимоотношений, 
межличностного взаимодействия и обще-
ния с другими людьми. Именно в этом виде 
толерантности наиболее ярко выражается 
сущность толерантности.

Толерантность в межличностных отно-
шениях, коммуникативная толерантность – 
осознанное терпимое отношение к субъек-
ту (субъектам) межличностного общения, 
взаимодействия, проявляющееся в при-
знании и уважении прав другого на прояв-
ление своей индивидуальности. Толерант-
ность как деятельность является основой 

успешности коммуникации в конфликто-
генной среде, способствуя снятию социо-
культурной напряжённости. Мы разделяем 
мнение И. С. Кона о том, что коммуникация 
занимает первостепенное место в процес-
се формирования толерантности, так как 
в ней и через неё происходит присвоение 
человеком определённых идей, ценностей, 
формирование отношения к явлениям дей-
ствительности [5]. 

Коммуникативная толерантность, про-
являющаяся индивидом в процессе его от-
ношений к окружающим людям, является 
частной разновидностью толерантности. 
Сформированная у человека толерант-
ность помогает ему легко вступать в ком-
муникативное общение, выступает глав-
ным условием нормальной коммуникации. 
Именно понимание того, что другой субъ-
ект – «иной», которое проявляется в за-
интересованном и терпимом отношении к 
нему, снижает агрессивность, вызывает ин-
терес к его духовному миру, отношение как 
к «равнодостойной» личности и способству-
ет достижению взаимопонимания в процес-
се общения.

Формирование коммуникативной то-
лерантности как личностного качества сту-
дента определяет интерес широкого круга 
исследователей, педагогов-практиков, что 
связано с ростом социальных ожиданий и 
требований по отношению к образователь-
ным учреждениям.

Студент как субъект коммуникатив-
ной толерантности познаёт и усваивает  
информацию о толерантности, активно 
взаимодействует с другими субъектами 
на основе принципов толерантности, спо-
собен достаточно корректно относиться к 
преподавателям, сотрудникам и коллегам. 
Коммуникативная толерантность означает 
сформированность в сознании субъекта 
личностно-значимого образца терпимого 
коммуникативного поведения и готовность 
его реализовывать в различных ситуациях 
общения, бесконфликтное коммуникатив-
ное поведение,

Толерантность к другим связана с толе-
рантностью к себе, позитивной самооцен-
кой, чувством собственного достоинства, 
осознанием собственных возможностей, 
способностей и личностных черт, толерант-
ностью по отношению друг к другу в груп-
пе. Толерантное общение характеризуется 
неагрессивным толерантным поведением, 
конструктивным способом решения кон-
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фликтных ситуаций, отсутствием унижения 
другого и сохранением собственного досто-
инства, неагрессивной и безоценочной ма-
нерой выражения своих негативных чувств, 
использованием в речи  высказываний, 
которые делают общение более непосред-
ственным, свободным от обвинений и пре-
тензий к другому.

Для изучения уровня толерантности 
студентов в феврале–марте 2012 было 
проведено социологическое исследова-
ние в Забайкальском институте железно-
дорожного транспорта в городе Чите, ко-
торый осуществляет подготовку специали-
стов по перечню наиболее востребован-
ных специальностей для Забайкальской 
железной дороги и других предприятий 
Забайкальского края. В ходе исследова-
ния методами анкетирования, наблюде-
ния, беседы мы выявили знания студен-
тов о толерантности, проанализировали 
уровень межличностной толерантности в 
студенческой среде. В нашем исследова-
нии отбор респондентов осуществлялся 
методом гнездовой (кластерной) выборки. 
Размером гнезда мы определили учебную 
группу. Группы были отобраны случайным 
образом, внутри которых был проведен 
сплошной опрос. Объём выборочной со-
вокупности рассчитывался с учётом до-
верительного интервала, доверительной 
вероятности и объёма генеральной со-
вокупности. Объём выборки при довери-
тельной вероятности (уровне надежности) 
95 %, ошибке выборки 5 % и генеральной 
совокупности в 1 192 студента, составил 
120 респондентов, студенты 1–4 кур-
сов. Среди опрошенных: мужчин – 40 %, 
женщин – 60 %. Возрастная структура 
респондентов: от 16 до 19 лет – 66,5 %,  
20–21 лет – 33,3 %. Национальность: рус-
ские – 93,3 %, буряты – 6,6 %; есть в груп-
пах армяне, украинцы.  

По результатам социологического 
опроса, студенты ЗабИЖТа знают содер-
жание понятия «толерантность» и готовы к 
толерантному взаимодействию. По мнению 
опрошенных, толерантность – это «уважи-
тельное отношение к чужому образу жизни, 
поведению, обычаям и т. д.» – 83,3 %. Боль-
шинство респондентов (71,7 %) знают, что 
равенство всех людей, независимо от пола, 
расы, национальности закреплены в Кон-
ституции РФ.

На основании проанализированного 
теоретического материала была описана 

структура толерантности. Один из блоков 
анкеты был направлен на изучение меж-
национальной толерантности. Анкета со-
держала вопросы, касающиеся отношения 
студентов к представителям разных наци-
ональностей. На вопрос «Испытываете ли 
вы неприязнь к людям другой националь-
ности?» респонденты ответили, что «не 
испытывают» -	 77,5 %. Данное отноше-
ние  респондентов к представителям раз-
личных наций говорит о том, что молодые 
люди относятся к любому человеку с по-
зиции равенства. Большинство респонден-
тов «в друзьях» имеет людей других наци-
ональностей. Это  подтверждено ответом 
на вопрос: «Есть ли среди ваших близких 
друзей люди других национальностей?». 
Ответили, что «да, конечно» – 70,8 %.  «Ис-
пытывают неприязнь» – 10 %, поясняя это 
тем, что «не нравится их внешность, мане-
ра поведения, черты характера» – 9,8 % и 
2 % – «эти люди нарушают законы и нормы 
поведения». 

Респондентам был задан вопрос: «Го-
товы ли вы взаимодействовать с предста-
вителями других наций в определённых 
ситуациях?». Он был направлен на иссле-
дование уровня готовности к толерантно-
му взаимодействию. Был выявлен высо-
кий результат готовности, что выражается 
в следующих ответах: «пригласить в го-
сти» – 43,7 %, «работать с ними в одной 
группе» – 52,9 %, «проводить с ними сво-
бодное время» – 33,6 % (с долей сдержан-
ности), «поддерживать их, когда их неспра-
ведливо критикуют представители моего 
народа» – 43,7 %.

На вопрос: «Вы сталкивались со слу-
чаями унижения достоинства человека 
из-за его национальности или вероиспо-
ведания?» большинство респондентов 
ответило «да, слышал от знакомых» и 
«да, видел по телевизору» – 42,5 %, «да, 
наблюдал лично» – 18,3 %, «нет, не стал-
кивался» – 16,7 %. В анкету был введён 
контрольный вопрос, который выявляет 
степень осведомлённости о проявлениях 
нетерпимости в современном обществе. 
Различные виды проявления нетерпи-
мости «не встречали» 45,8 % и встреча-
ли 54,2 % респондентов в виде: распро-
странения фашистской символики в виде 
листовок, плакатов, надписей; митингов, 
сборов и др. публичных выступлений на-
ционалистов, фашистов; прямого физиче-
ского насилия (избиение и т. д.). 
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При возникновении конфликтной ситу-
ации 43,1 % респондентов «выслушивают 
мнение противника и стараются «сгла-
дить» конфликт», но в тоже время 32,8 % 
«отстаивают свою точку зрения и не при-
нимают точку зрения противника». Таким 
образом, видим, что при взаимодействии 
респонденты сначала оценивают ситуа-
цию, а потом принимают те или иные фор-
мы поведения в соответствии со своими 
индивидуальными характеристиками и при 
разрешении конфликтных ситуаций боль-
шинство стараются быть «миротворцем». 
Студенты считают необходимым разработ-
ку и внедрение образовательных программ 
в области толерантности для детей и мо-
лодежи на региональном и федеральном 
уровне. Это отмечают 75,8 % респонден-
тов. О наличии работы по воспитанию то-
лерантности студентов в вузе мнение ре-
спондентов распределилось следующим 
образом: «затрагивается тема толерант-
ности на занятиях по гуманитарным на-
укам» – 25,8 %, «проводятся мероприятия 
по сплочённости студентов», «проводятся 
психологические тренинги, консультации, 
лекции» и «организуется культурно-мас-
совый досуг студентов» – 25,0 % (в сово-
купности ответов по данным вариантам). 
Самое не маловажное и противоречивое 
то, что 25,8 % утверждают, что в вузе такой 
работы не ведётся, и в тоже время 23,3 % 
затруднились ответить на данный вопрос. 
Данное распределение ответов может го-
ворить о том, что в воспитательной работе 
принимает участие часть студентов-акти-
вистов, другие являются лишь объектом 
этой работы. 

В целом гипотеза, выдвинутая в иссле-
довании, нашла подтверждение. Студенты 
знают, что такое толерантность (83,3 %), но 
не включают её в перечень приоритетных 
ценностей (2 %).

В целом студенты характеризуются 
достаточным уровнем толерантности. Они 
готовы к общению в поликультурном про-
странстве, к тому, чтобы с пониманием 
отнестись к различиям в мировоззрении. 
Однако существуют и сложности в сфере 
принятия отличий в нормах поведения и 
общения. В связи с этим особую ценность 
представляют ответы студентов на вопрос: 
«Напишите, как, по вашему мнению, нужно 
воспитывать национальную толерантность 
по отношению к другим людям. Что для это-
го необходимо сделать?».

По мнению респондентов, представля-
ется важным организация адаптационных 
тренингов не только с русскими студента-
ми, но и студентами смешанных групп, где 
русские студенты и студенты других нацио-
нальностей смогут лучше узнать друг дру-
га, наладить диалог и увеличить социаль-
ную сеть взаимодействия и взаимопомо-
щи. Подобные мероприятия также позво-
лят выявлять студентов, нуждающихся в 
дополнительной адаптации, оказывать им 
необходимую психологическую помощь. 
Беседы с психологом на тему терпимого 
отношения к людям, также формируют у 
студентов уважение к окружающим, спо-
собность воспринимать и принимать всех 
людей одинаково, несмотря на их внешние 
отличия.

Эффективное формирование толе-
рантности у студентов требует соблюде-
ния определённых педагогических усло-
вий: включение ценностных ориентиров 
толерантности в содержание гуманитар-
ных предметов, систему воспитательной 
работы, психологическую службу вуза. 
Оно также предполагает повышение 
уровня педагогической толерантности  
у преподавателей, создание и реали-
зацию комплексно-целевой программы 
формирования толерантности у студен-
тов в вузе. 

Большинство ответивших студентов 
сходится во мнении, что главная роль в 
воспитании толерантного отношения к лю-
дям стоит перед родителями, которые на 
своём примере должны приучать детей 
оценивать людей по поступкам, а не по 
национальному признаку. Также были вы-
двинуты предложения об организации ме-
роприятий, направленных на воспитание в 
молодежи этнонациональной толерантно-
сти, поддержании взаимоотношений меж-
ду семьями различных национальностей, 
знакомству с культурой и традициями дру-
гих народов. Успешность воспитания то-
лерантной личности студента неразрывно 
связана с развитием форм толерантности 
в государстве и обществе. Она не может 
ограничиться теоретическими програм-
мами и декларациями и не может быть 
сведена только к социокультурным свой-
ствам человека. Все формы толерантно-
сти должны найти развитие во всех слоях 
общества, реализоваться в поведении, об-
разе жизни людей. 
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Семейно ориентированная социальная поддержка: 
институционализация инновационных практик 

в российской системе защиты детства
Статья посвящена исследованию проблем институционализации инновационных прак-

тик помощи семьям и детям в трудной жизненной ситуации. Представлен результат анализа 
данных социологического исследования, включающего экспертный опрос специалистов и 
руководителей системы социального обслуживания населения, анализ официальных от-
чётных документов органов исполнительной власти субъектов РФ (56 регионов), федераль-
ных и региональных нормативных правовых актов в сфере защиты детей, проведённого в 
2013 году. Исследование было посвящено выявлению наиболее эффективных инноваци-
онных региональных и муниципальных практик и отдельных инициатив социальной под-
держки детей и семей в трудной жизненной ситуации, обобщению результатов реализации 
данных практик, а также разработке модели организации социальной поддержки детей и 
семей в трудной жизненной ситуации.

В статье представлены результаты концептуального анализа развивающегося в России 
семейно ориентированного подхода в организации социальной помощи детям с высоким 
риском утраты родительского попечения; определена система основных понятий, характе-
ризующих описание практической деятельности по социальной поддержке детей и семей в 
трудной жизненной ситуации (раннее выявление и ранняя помощь) и в социально опасном 
положении; описаны механизмы нормативно-правового закрепления деятельности субъек-
тов профилактики в отношении семей в социально опасном положении и способы их даль-
нейшей оптимизации.

Рассматриваются основные факторы возникновения семейного неблагополучия как 
социального феномена. Проанализированы механизмы возникновения и воспроизводства 
семейных дисфункциональных отношений. Особое внимание уделяется социологическому 
анализу социального процесса утраты родительской заботы в отношении несовершенно-
летнего, формирования модели неэффективного родительства. На основе социологическо-
го анализа автором предлагается модель семейно ориентированной социальной поддержки 
семьи с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Ключевые слова: семейное неблагополучие, утрата родительского попечения, неэффек-
тивное родительство, семейно ориентированная социальная поддержка, семейный кризис.
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Family Based Social Support: the Institutionalization of Innovative Practices 
in the Russian System of Child Protection

The article is devoted to the problem of institutionalization of innovative help practices to 
families and children in crisis. The author presents the results of the data analysis of sociological 
research (2013), including a survey of experts of social service, the analysis of official documents 
of the Regional Government (56 regions), also Federal and regional normative legal acts in the 
sphere of children protection. The study aims to identify the most effective and innovative regional 
and municipal practices and individual initiatives of social support to families and children in difficult 
life situation (crisis), generalization of the results of the implementation of these practices, and 
develop a model of organization of social support to families and children in difficult life situations. 
The article presents the results of the conceptual analysis developing Russia family-oriented 
approach in the organization of social assistance to children with a high risk of losing parental 
care; the system of basic notions characterizing the description of practical activities on social 
support to families and children in difficult life situation (early detection and early assistance) and 
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in a socially dangerous situation; describes the mechanisms of the regulatory-legal framework 
of the subjects activity of prevention against families in socially dangerous situation and ways 
of their further optimization. The article presents the main factors of family disadvantages as a 
social phenomenon. The author analyzes the mechanisms of occurrence and reproduction of 
dysfunctional family relationships. Particular attention is paid to sociological analysis of the social 
process and the loss of parental care in relation to a minor person, forming patterns of ineffective 
parenting. On the basis of sociological analysis the author proposes a model of family-oriented 
social support to families with children, being in a difficult life situation (family crisis).

Keywords: family disadvantages, loss of parental care, ineffective parenting, family-oriented 
social support, family crisis. 

Определяющим фактором благополу-
чия или неблагополучия ребёнка являет-
ся семья как естественная среда его су-
ществования и воспитания. Преломляясь 
через качество семейной ситуации, соци-
ально-экономические условия жизни ока-
зывают опосредованное влияние на раз-
витие ребёнка. Культурные и социальные 
нормы, характеризующие качество семей-
ного окружения и семейных отношений, 
значительно больше, чем экономические 
факторы, определяют состояние семейно-
го неблагополучия.

Семья является сложным социально-
психологическим образованием, структу-
ра и функции которого в настоящее время 
продолжают претерпевать существенные 
изменения. Возможно этим объясняется 
отсутствие юридического определения по-
нятия «семья» в российском национальном 
законодательстве: вместо определения 
семьи в практике используются отношения 
родства. Отсюда оценку эффективности 
функционирования семьи как социального 
института сложно вести в категориях фор-
мального права, но возможно реализовать, 
если рассматривать пространство семьи 
как оптимальную среду для воспитания 
ребёнка, адекватную его нуждам и потреб-
ностям.

Очевидно, что важнейшей социальной 
функцией семьи как социального институ-
та является рождение и воспитание детей. 
Центром обеспечения благополучия детей 
являются родители и хорошие условия для 
семейного воспитания детей. Семейное не-
благополучие должно стать государствен-
ной потребностью для защиты его нужд, 
потребностей и наилучших интересов. Оно 
связано с проблемами здоровья детей или 
родителей, трудностями адаптации в дет-
ском коллективе, бедностью семей или 
отсутствием внимания и заботы о детях в 
семье и т. д. Для формирования психоло-
гически здоровой личности ребёнок должен 

воспитываться в комфортной семейной ат-
мосфере, поскольку утрата эмоциональных 
связей с матерью или лицом, её замещаю-
щим, приводит к целому ряду нарушений 
психологического поведения. Так, дети, 
проживающие в учреждениях, демонстри-
руют более низкие результаты интеллекту-
ального развития, физического и психиче-
ского здоровья, формирования привязанно-
сти к другим людям.

Таким образом, если рассматривать 
социальный запрос на воспроизводство по-
томства и заботу о нём как главное требо-
вание к семье, то, с этой точки зрения функ-
циональность или дисфункциональность 
семьи можно оценивать именно с позиции 
её способности создавать благоприятные 
условия для воспитания и развития детей. 
По мнению Г. Сабитовой, семейное небла-
гополучие, дисфункциональность семьи, 
проявляющиеся в неспособности семьи ка-
чественно выполнять возложенные на неё 
функции, а в контексте детского неблагопо-
лучия – возложенные на неё обязанности по 
воспитанию и социализации детей. Автор 
выделяет две основные формы семейного 
неблагополучия: открытая (явная) форма 
неблагополучия – социально опасное поло-
жение, трудная жизненная ситуация и скры-
тая форма неблагополучия – группа риска, 
социально неустойчивое положение, соци-
альная уязвимость. Благополучные семьи 
успешно справляются со своими функция-
ми и практически не нуждаются в профес-
сиональной поддержке [5, с. 13–20].

 Нарушение воспитательной (социа-
лизирующей) функции семьи приводит к 
возникновению у детей широкого спектра 
нарушений социально-психологического 
характера. Среди них, преобладают низкая 
социальная компетентность; трудности в 
отношениях со сверстниками и взрослыми; 
неспособность к сотрудничеству с окружа-
ющими; низкая самооценка; высокая агрес-
сивность; импульсивность; повышенный 
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риск девиантного поведения; повышенный 
риск развития эмоциональных нарушений; 
ранняя сепарация, начало самостоятель-
ной жизни и раннее вступление в брак; по-
вышенный риск нарушений семейных вза-
имоотношений; трудности установления 
стабильных близких отношений; низкая ро-
дительская эффективность в собственной 
семье [4, с. 38–42].

В первую очередь, стоит отметить 
психологические и поведенческие наруше-
ния, вызванные «неэффективным роди-
тельством», поскольку именно они лежат 
в основе механизма социального воспро-
изводства дисфункциональных семейных 
отношений и семейного насилия. Характер 
и выраженность других последствий, ска-
зывающихся на формировании личности 
ребёнка в результате проживания в дис-
функциональной семье, в значительной 
мере зависит от его возраста – чем млад-
ше ребёнок, тем меньше у него способов 
совладания с негативными переживани-
ями, и, как следствие, выше вероятность 
появления симптомов неблагополучия. 
Следовательно, семейное неблагополучие 
оказывает отрицательное, разрушитель-
ное, десоциализирующее влияние на фор-
мирование личности ребёнка, следствием 
чего являются ранние поведенческие от-
клонения [2, с. 113–120].

Семейное неблагополучие порождает 
массу проблем в развитии детей, их поведе-
нии, образе жизни, приводит к нарушению 
ценностных ориентации и угрожает жизни 
и здоровью детей. Факторы семейного не-
благополучия по-прежнему являются ос-
новными для лишения детей родительского 
попечения вследствие продолжительной 
эскалации семейных проблем или распада 
семейных связей [1, с. 12–15].

Попадая в интернатное учреждение, 
дети уже имеют опыт влияния факторов, 
связанных с социальным исключением. 
Само размещение в учреждении воспри-
нимается ими как ситуация социального 
исключения: они испытывают разрыв с се-
мьёй, школой, сообществом. Помещение 
в интернатное учреждение, как правило, 
приводит к ещё большему ослаблению этих 
связей. В абсолютном большинстве россий-
ских интернатных учреждений связь ребён-
ка с семьёй не сохраняется, т. к. традици-
онная модель деятельности интернатного 
учреждения не предполагает поддержания 
контактов с семьями своих воспитанников.

До настоящего времени в системе 
поддержки семей в трудной жизненной 
ситуации доминирует принцип сепарации 
ребёнка от семьи для оказания ему помо-
щи, остается неразвитой инфраструктура 
услуг для семьи на территории её про-
живания. Существующая модель работы 
ориентирована не столько на профилак-
тическую работу с проблемными семьями, 
сколько на смягчение и корректировку по-
следствий социального сиротства. Вместе 
с тем, постепенно ситуация начинает ме-
няться, в российских регионах появляются 
различные институциональные структуры, 
призванные осуществлять подобную про-
филактическую работу, но эта практика на-
ходится в стадии становления и сталкива-
ется с рядом проблем как организационно-
го, так и «идеологического» порядка. Этот 
процесс в разных регионах имеет разные 
темпы и проявляется в различных формах 
[6, с. 8–12].

По-прежнему стандартный сценарий 
социального исключения неблагополучной 
семьи с детьми – накопление социаль-
но-экономических, социально-правовых 
и психолого-педагогических проблем по-
добно «снежному кому». Для этой катего-
рии семей важно не упустить драгоценное 
время, когда они ещё сравнительно легко 
могут вернуться к нормальной жизни. Фо-
кусировка внимания социальных служб на 
проблемах раннего выявления проблем-
ных семей способна в корне переломить 
ситуацию роста числа социальных сирот 
[7, с. 277–290]. Такой подход, как приори-
тетность сохранения кровной семьи при 
решении судьбы ребёнка при организации 
ему помощи носит название семейно ори-
ентированной стратегии поддержки семьи 
и детей. 

Обязательное требование реализации 
семейно ориентированной стратегии – не-
обходимость последовательного предо-
ставления помощи родителям при семей-
ном неблагополучии и применения возмож-
ных мер воздействия на них в зависимости 
от строгости санкций. Иными словами, уста-
новление обязательной для исполнения 
очередности применения мер воздействия: 
ограничение дееспособности родителя в 
случае его злоупотребления алкоголем, 
ограничение родительских прав (при не-
обходимости), лишение родительских прав 
(как самая крайняя мера воздействия). При 
этом на всех указанных этапах с родителем 
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(родителями) должна вестись профилакти-
ческая, реабилитационно-коррекционная 
работа по восстановлению семьи и заботы 
о ребёнке [3, с. 103–106].

Инновационность семейно ориентиро-
ванного подхода к работе с семейным не-
благополучием заключается в учёте и при-
знании значимости потребностей самой 
семьи, нуждающейся в помощи, природу 
возникающих в ней проблем для ребёнка 
и потенциал собственных возможностей и 
ресурсов семей. 

Основные принципы семейно ориен-
тированной стратегии социальной под-
держки можно сформулировать следую-
щим образом:

– качество отношений между детьми и 
их родителями важнее материальных усло-
вий проживания семьи;

– для улучшения качества родитель-
ско-детских отношений, ребёнок и родители 
должны проживать вместе;

– иногда, когда дети подвергаются 
опасности, они не могут проживать вместе 
с родителями, но обычно, при условии на-
личия правильной помощи, они могут про-
должать проживать вместе с родителями, 
даже когда ситуация в семье не идеальная;

– семьи в трудной жизненной ситуа-
ции и социально опасном положении остро 
нуждаются в профессиональной помощи, 
активной и продолжительной поддержке со 
стороны специалистов;

– родители, ведущие социально неодо-
бряемый образ жизни, не всегда осознанно 
понимают, что им нужна профессиональная 
помощь и подходят к принятию этой помо-
щи с сопротивлением, не желая изменений 
в своей жизненной ситуации;

– если семья идёт на контакт и готова 
к изменениям, требуется очень длительный 
период для её всесторонней реабилитации 
и восстановления, поддержание тесного 
взаимообусловленного контакта и осущест-
вление планового индивидуального патро-
нажа семьи – это основные механизмы вза-
имо-действия специалиста и семьи;

– вовлечение детей и родителей в пла-
нирование профессиональной помощи и её 
реализации значительно повышают каче-
ство и эффективность такой помощи.

Семейное неблагополучие рассматри-
вается как комплексный социальный фе-
номен, переживаемый семьёй в целом и 
каждым её членом в отдельности, как кри-
зисный этап развития. Это период в жизни 

семьи, когда усиление внутреннего и/или 
внешнего стресса нарушает нормальный 
жизненный цикл и привычное состояние 
баланса семьи с социальной средой, когда 
возрастает риск насилия в семье, жесто-
кого обращения и нарушения прав ребён-
ка. Степень, в которой семья подвержена 
кризису, определяется тремя перемен-
ными факторами: интенсивностью стрес-
са, переживаемым семьёй, восприятием 
стрессовой ситуации родителями и нали-
чием у семьи возможности и желания при-
бегнуть к профессиональной помощи со 
стороны с целью разрешения стрессовой 
ситуации. На определённом этапе кризиса 
у семьи недостаточно механизмов и соб-
ственных ресурсов справляться с трудной 
жизненной ситуацией: нагрузка и требова-
ния от внешней социальной среды такие 
высокие, что имеющиеся привычная стра-
тегия совладания с жизненными трудно-
стями становится не эффективной. Имен-
но в такой ситуации ребёнок становится 
объектом депривации негативных чувств 
родителей и ближайшего окружения. Чем 
глубже семейный кризис, тем больше в 
семье страдает ребёнок, и тем вероятнее, 
что его права нарушаются, выше стано-
вится риск социального сиротства и мень-
ше ресурсный потенциал самой семьи  
[3, с. 33–35].

Семьи проходят разные стадии кри-
зиса, прежде чем становятся маргиналь-
ными, хронически пьющими, не работа-
ющими. Любая семья, прежде чем харак-
теризоваться как семья, находящаяся в 
социально опасном положении, пережи-
вает стадию проблемной семьи, потом – 
раннюю стадию кризиса, позднюю стадию 
кризиса и только потом переходит в хро-
ническое состояние жизнедеятельности 
семьи. Каждая семья начинает с того, что 
проходит стадию, на которой у неё возни-
кают проблемы нормативного (рождение 
ребёнка, смерть члена семьи, взросление 
детей и проч.) и ненормативного характе-
ра (развод, алкоголизм, насилие и проч.). 
Если семья, переживая подобный кризис, 
не смогла преодолеть жизненные трудно-
сти самостоятельно и ей не была своев-
ременно предложена профессиональная 
помощь, то кризис будет усугубляться и 
может привести к семейному неблагопо-
лучию. У такой «ослабленной» семьи не 
хватает внутренних ресурсов для решения 
всё новых и новых проблем и через какое-
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то время, когда уже нарушаются интересы 
и права ребенка, органы опеки и попечи-
тельства ставят вопрос о необходимости 
отобрать детей, т. к. дальнейшее прожива-
ние представляет угрозу их жизни или здо-
ровью. Чем дольше семья находится в кри-
зисе, тем меньше её потенциал для вос-
становления, реабилитации и тем больший 
объём усилий необходим для того, чтобы 
помочь ей, чтобы она преодолела свой 
кризис. Это не только реабилитационные, 
но и финансовые усилия, которые необхо-
димы, чтобы вывести семью из кризиса. 

По мере развития семейного неблаго-
получия уменьшается реабилитационный 
потенциал родителей (возможность семьи 
обеспечивать ребёнка, соблюдать его пра-
ва), он выше на проблемной стадии и ката-
строфически уменьшается к стадии хрони-
ческого кризиса. Если в проблемной семье 
родители знают актуальные потребности 
ребёнка и способны их адекватно удовлет-
ворять, то на хронической стадии родите-
ли не считаются с основными потребностя-
ми ребёнка. Они требуют от него взрослого 
поведения, часто наказывают, применяют 
неадекватные воспитательные меры по 
отношению к ребёнку и т. д. Кроме того, 
чем дольше длится семейный кризис, тем 
жестче родители начинают обращаться со 
своими детьми и жестокое обращение на-
растает как качественно (от психологиче-
ского давления до физических наказаний), 
так и количественно (инциденты насилия 
проявляются всё чаще и интенсивнее). В 
проблемной семье родители способны 
сами нормализовать жизнь семьи при под-
держке специалистов. На поздней стадии 
кризиса родители уже не могут выполнять 
то, что вместе со специалистами они пла-
нируют, поэтому в данном случае часто 
применяется ограничение в родительских 
правах (или лишение). 

Редукция (снижение) ответственности 
за жизнь, здоровье и развитие ребёнка 
напрямую влияет на рост необходимости 
вмешательства государства для защиты 
прав ребёнка: чем меньше ответствен-
ность семьи за ребёнка, тем больше го-
сударству приходится оказывать помощь 
семье для того, чтобы защитить права 
ребёнка. Соответственно, растёт потреб-
ность в объёме услуг, который государство 
должно предоставлять семьям в трудной 
жизненной ситуации, и их стоимость. Если 
проблемная семья нуждается в основном 

в консультативных услугах, таких как теле-
фон доверия, кризисная служба, психоло-
гическая консультация для семьи, а так же 
в клубных, средовых формах помощи (раз-
личного вида клубы для семей: для моло-
дой семьи, для семьи с маленькими деть-
ми, кризисной семьи и т. д.). Для семей же 
на ранней стадии кризиса уже необходимы 
услуги учреждений, центров по диагности-
ке и консультированию. Кроме того, нужны 
группы дневного пребывания в социально 
реабилитационных центрах, приютах, т. е. 
полустационарные услуги. На стадии хро-
нического кризиса государство вынужде-
но отбирать детей и помещать их в дома 
ребёнка, детские дома, школы-интернаты 
и стационарные группы, которые появля-
ются в социально-реабилитационных цен-
трах для несовершеннолетних и в приютах. 
Расходы государства увеличиваются, ког-
да идёт работа с семьями на хронической 
стадии кризиса, поскольку стационарная и 
полустационарная формы помощи гораз-
до дороже, чем формы консультативные, 
клубные и формы сопровождения и патро-
нажа [5, с. 28–33].

Таким образом, очевидно, что ключе-
вая проблема в реализации семейно-ори-
ентированного подхода – выявление семей 
на ранних стадиях кризиса в общей группе 
неблагополучных семей, поскольку работа с 
такой семьёй позволит избежать расходов, 
которыми перегружена российская система 
защиты детства. Если поддерживать только 
семьи, находящиеся в социально опасном 
положении, то их численность никогда не 
уменьшится, они будут прибывать вновь за 
счёт «пропущенных» семей на ранней ста-
дии семейного неблагополучия.

Ещё одним важным положением се-
мейно ориентированного подхода является 
понимание качества и условий организации 
помощи и поддержки семьям в трудной жиз-
ненной ситуации и/или социально опасном 
положении, помощи или лечения вне вы-
страивания особых «помогающих» отноше-
ний [2, с. 43–44].

Семья – не механическое скопление 
совместно проживающих  взрослых и де-
тей, а сложно устроенная система, поэто-
му для получения качественно значимых 
изменений в семейной системе необходи-
мо уделить максимум внимания качеству 
условий организации и предоставления 
услуг семьям с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации через уста-
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новление контакта и уважительных (помо-
гающих) отношений с семьёй, обсуждение 
необходимости внешнего вмешательства в 
решение семейных проблем, совместное с 
членами семьи (включая детей) планиро-
вание процесса помощи и отслеживание 
его реализации, постоянные контакты с 
членами семьи в отдельности и семьёй в 
целом и т. д.

Практика показывает, что семьи груп-
пы риска по социальному сиротству, в силу 
своих особенностей, не мотивированы об-
ращаться за услугами, не привержены к 
их систематическому получению. Поэтому 
реабилитационный процесс включает не 
только предоставление семье набора от-
дельных услуг, но и действия, обуславли-
вающие эффективность этих услуг. К таким 
действиям относится качество отношений 
между специалистами и получателями ус-
луг (доверие, эмпатия, принятие ситуации 
клиента, вера в улучшение ситуации и 
проч.), обеспечение постоянства контактов 
для семьи («доверенный специалист»: ку-
ратор, тьютор и проч.), межведомственный 
и межсекторальный характер решения про-
блем семьи, планирование помощи и по-
стоянный мониторинг реализации плана и 
т. д. [5, с. 15].

Таким образом, очевидно, что задача 
раннего выявления семейного неблагопо-
лучия и организация качественного эффек-
тивного процесса помощи семьям в труд-
ной жизненной ситуации и/или социально 
опасном положении в настоящее время 
наиболее актуальна. Представляется, что 
её решение сократит число вновь выяв-
ляемых детей, остающихся без попечения 
родителей. Для решения этой задачи необ-
ходимо:

– наладить систему раннего выявления 
фактов семейного неблагополучия, поэто-
му кроме заявительного принципа, который 
применяется в системе социальной защиты 
населения, необходимо ввести выявитель-
ный принцип, поскольку социально небла-
гополучные семьи, в том числе семьи, где 
есть жестокое обращение, редко сами об-
ращаются за помощью;

– разработать и внедрить единую меж-
ведомственную технологию помощи се-
мьям с детьми и развить комплексную си-
стему их реабилитации, базирующуюся на 
непреложных принципах вовлечения самих 
семей в планирование и оценку предлага-
емой помощи, а также обязательный учёт 
специфики и индивидуалистичности каж-
дой ситуации семейного неблагополучия. 
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Обеспечение социальной безопасности 

через достижение достойного качества жизни2

В статье даётся анализ качества жизни как фактора, влияющего на состояние соци-
альной безопасности социума. Выявляются связи между качеством жизни и социальной 
безопасностью. Анализируются результаты социологического исследования «Оценка мне-
ния населения о состоянии межнациональных отношений как индикатора социальной без-
опасности в Забайкальском крае». Даётся определение социальной безопасности, качества 
жизни. Социальная безопасность понимается как такое состояние социума, при котором 
обеспечена защита личности, социальных групп, общества в целом от угроз, рисков, исхо-
дящих от деятельности человека в социальной, экономической, экологической и др. сферах 
жизнедеятельности. Качество жизни трактуется как удовлетворённость/неудовлетворён-
ность реализацией своих потребностей. Оценка качества жизни осуществляется через та-
кие индикаторы как: уровень своего материального достатка, удовлетворённость професси-
ей, отношениями в семье, здоровьем, жильём, жизнью в целом, ситуацией в России, месте 
проживания. На основании полученных данных по результатам исследования в социальной 
структуре Забайкальского края выделены четыре кластера. 

Ключевые слова: качество жизни, социальная безопасность, удовлетворённость, кла-
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Social Security Providing through the Achievement of good quality of life4

The article analyzes the quality of life as a factor affecting the state of the social security 
society. Identified the link between quality of life and social security. The results of sociological 
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cial security in the Trans-Baikal region”. Provides a definition of social security, the quality of life. 
Social security is understood as a state of society in which ensured protection of the individual, 
social groups and society as a whole, from threats, risks posed by human activities in the social, 
economic, environmental and other spheres of life. Quality of life is treated as a satisfaction / dis-
satisfaction with the implementation of its requirement. Assessment of quality of life through indi-
cators such as the level of its material prosperity, contentment profession, family relations, health, 
housing, life in general , the situation in Russia , the place of residence. Based on the findings of 
the study in the social structure of the Trans-Baikal Territory identified four clusters.

Keywords: quality of life, social security, satisfaction, cluster, health, profession, family.

В условиях изменения движущих сил 
развития общества, становления новой 
парадигмы общественного развития, пре-
вращения знания в решающий фактор ста-
новления цивилизации XXI в. важным ста-
новится защита прав, свобод, интересов 
личности во всех сферах жизнедеятель-
ности. Целью такой защиты должно стать 
создание нормальных условий жизни и 
деятельности населения, обеспечения со-
циальной безопасности и устойчивого со-
циального развития, достижение полного 
соответствия параметрам современного 
социального государства. С другой сторо-
ны, возрастают угрозы и риски социальной 
безопасности личности и общества. Многие 
учёные (У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман и др.) 
называют современное общество «обще-
ством риска. Э. Гидденс вводит понятие 
«человек риска». По его мнению, «человек 
риска» – это человек, живущий в условиях 
современного общества, созданного им са-
мим, где возрастают угрозы его жизнедея-
тельности, растёт число рисков, которыми 
человек оказывается не в состоянии управ-
лять. Обеспечение социальной безопас-
ности современного российского общества 
определяется следующими причинами: 

– во-первых, изменением роли и зна-
чимости личности в реализации стратегий 
развития общества, превращением знания, 
интеллекта в решающий фактор социаль-
ной динамики; 

– во-вторых, ростом различных рисков 
и угроз; 

– в-третьих, увеличивающейся массо-
вой бедностью населения, детерминирован-
ной накоплением богатства на одном полюсе 
и отсутствием средств для нормальной жиз-
недеятельности на другом, что значительно 
осложняет решение проблем социальной 
безопасности граждан путём самозащиты; 

– в-четвёртых, значимостью разработ-
ки и внедрения в социальную практику ин-
новационных технологий обеспечения со-
циальной безопасности;  

– в-пятых, глобализационными про-
цессами современности, их влиянием на 
экономическую, финансовую и социально-
бытовую сферы российского общества, что 
заметно осложняет решение задач соци-
альной защищённости, безопасности насе-
ления и устойчивого развития России. 

Важным становится и обеспечение ре-
гиональной социальной безопасности, ко-
торая имеет свое экономическое, политиче-
ское, социально-бытовое, духовно-культур-
ное, информационное и социально-эколо-
гическое содержание, детерминированное 
уровнем жизни, экологической обстанов-
кой, географическим положением.

Всё это актуализирует необходимость 
обращения к исследованию проблем соци-
альной безопасности, технологиям её обе-
спечения, индикаторам оценки состояния, 
взаимосвязи с экономической, продоволь-
ственной, экологической, национальной  
и другими видами безопасности. «Соци-
альная безопасность понимается как дея-
тельность личности, направленная на вос-
производство и совершенствование своей 
индивидуальной и социальной субъектно-
сти в исторически конкретном жизненном 
пространстве и в рамках взаимозависимо-
сти людей по поводу их жизненного про-
странства, выражающаяся в первичных, 
базовых социальных отношениях владе-
ния, пользования, распоряжения и рас-
пределения, потребления и присвоения во 
всех основных сферах жизнедеятельности 
общества: в экономике – по поводу соб-
ственности, в политике – по поводу власти, 
в социально-бытовой сфере – по поводу 
условий жизни в семье, микрогруппе, в со-
циально-экологической сфере – по поводу 
воспроизводства экологических ресурсов 
региона проживания; в сфере духовно-
практической – по поводу производства и 
потребления ценностей духовной культу-
ры, что, в конечном счёте, и обусловливает 
повышение качества жизни в современном 
обществе» [2, с. 139].
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Представители школы «Социология ка-
чества жизни» под руководством доктора 
социологических наук, профессора Забай-
кальского государственного университета 
М. Б. Лига, отмечают, что интегральным ин-
дикатором всех процессов, происходящих в 
современном социуме, является качество 
жизни [2; 3; 4; 5]. Качество жизни, по мне-
нию, представителей данной школы, – это 
оценка личностью уровня реализации сво-
их потребностей, удовлетворённость (неу-
довлетворённость) своей социальной и ин-
дивидуальной субъектностью, детермини-
рованной жизненной стратегией индивида, 
социальной политикой государства. Каче-
ство жизни тесно связано с состоянием со-
циальной безопасности. Высокий уровень 
социальной безопасности способствует 
обеспечению достойного качества жизни, и 
наоборот. 

Экономической основой качества 
жизни является уровень жизни, который 
формируется на основе объективных дан-
ных. Однако значительная роль в оценке 
уровня жизни принадлежит субъективным 
факторам. Оценка уровня жизни самим 
субъектом не всегда совпадает с объек-
тивными данными статистики. В совре-
менной научной литературе в структуре 
уровня жизни выделяют три подуровня: 
первый – обеспеченность товарами и услу-
гами; второй – развитие основных потреб-
ностей человека; третий – удовлетворение 
потребностей. В зависимости от степени 
удовлетворения этих потребностей выде-
ляют четыре уровня жизни населения: до-

статок (пользование благами, обеспечива-
ющими всестороннее развитие человека); 
нормальный уровень (рациональное по-
требление по научно обоснованным нор-
мам, обеспечивающее человеку восста-
новление его физических и интеллектуаль-
ных сил); бедность (потребление благ на 
уровне сохранения работоспособности как 
низшей границы воспроизводства рабочей 
силы); нищета (минимально допустимый 
по биологическим критериям набор благ и 
услуг, потребление которых лишь позволя-
ет поддерживать жизнеспособность чело-
века) [3].

В 2014 г. Институтом социально-гума-
нитарных проблем ЗабГУ в рамках предо-
ставления субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям 
Забайкальского края было проведено ис-
следование «Оценка мнения населения о 
состоянии межнациональных отношений 
как индикатора социальной безопасности в 
Забайкальском крае». Отдельные вопросы 
данного исследования были использованы 
для оценки качества жизни населения За-
байкальского края.

Оцените уровень своего материаль-
ного достатка – как Вы живёте?

Большая часть респондентов (68,2 %) 
оценивает своей уровень жизни как сред-
ний; 13,9 % бедный; 10,9 % как обеспечен-
ный; 4,4 % как очень бедный; 0,8 % оце-
нивают свой материальный достаток как 
очень хороший; 2,7 % либо затруднились 
дать оценку своему благополучию, либо 
оставили вопрос без ответа.     

Таблица 1
Уровень материального благополучия

№ Вариант ответа 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1 очень бедно (денег не хватает не только на покупку вещей и одеж-

ды, но даже на питание) 4,5 % 4 % 4,4 %

2 бедно (на скромное питание денег ещё хватает, а приобретение 
одежды и других вещей нет) 17,7 % 20,1 % 13,9 %

3 средне (на питание, одежду, крайне необходимые вещи денег хва-
тает, но на покупку дорогостоящих вещей приходится долго копить) 61,3 % 66,2 % 68,2 %

4 обеспеченно (есть денежные накопления и возможность покупать 
практически все необходимое для жизни) 9,4 % 7,1 % 10,9 %

5 очень хорошо (не отказываете себе ни в чём, денежные накопле-
ния постоянно прирастают) 1,0 % 0,5 % 0,8 %

6 другое 2,0 % 0,6 % 1,8 %
7 нет ответа 4,0 % 2,6 % 0,9 %

Анализ полученных данных свиде-
тельствует о том, что существенных из-
менений в оценке респондентами своего 
уровня жизни за два года не произошло. 

Следует обратить внимание на то, что 
увеличилось количество респондентов, 
оценивающих свой уровень жизни как 
средний.
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Таким образом, по результатам ис-
следования в социальной структуре За-
байкальского края по критерию уровня 
жизни, можно выделить ряд кластеров. 
Наиболее значительным кластером явля-
ется группа респондентов, оценивающих 
свой уровень жизни как средний (68,2 %). 
Следующий кластер – это люди, живу-
щие бедно. Представители этого класте-
ра нуждаются в финансах. Денег хватает 
лишь на скромное питание (13,9 %). Ре-
спонденты, которые дали оценку своему 
уровню жизни как очень бедному, образу-
ют третий кластер в социальной структуре 
края (4,4 %). Самый малочисленный кла-
стер – люди, имеющий высокий (10,9 %) и 
элитарный уровень жизни (0,8 %). Респон-
денты, составившие кластер бедные и 
очень бедные, обеспечивают свою жизне-
деятельность на уровне прожиточного ми-
нимума. Прожиточный минимум вводится 
государством на период кризисного со-
стояния. Однако введённый в Российской 
Федерации в 90-е гг. XX в., он продолжает 
существовать и сегодня, являясь показа-
телем определения минимального разме-
ра оплаты труда, минимального размера 
пенсии по старости, размера стипендий, 
пособий и социальных выплат.  

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.12.2013 № 336-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты труда», 
минимальный размер оплаты труда соста-
вит с 1 января 2014 года 5 554 р. в месяц, 
что на 349 р. выше МРОТ в 2013 году1.

В Забайкальском крае на IV квартал 
2013 года установлены следующие раз-
меры прожиточного минимума: все насе-
ление – 7 670,33; трудоспособное насе-
ление – 8 059,47; пенсионеры – 6 143,39; 
дети – 6 143,392.

Одним из индикаторов качества жизни 
является удовлетворённость своей профес-
сией. Удовлетворённость профессией – это 
оценка индивидом своей профессиональ-
ной деятельности, условий её осуществле-
ния, соответствие ожиданий результатам. 
На удовлетворённость профессией оказы-
вают влияние её престижность, характер, 

1Федеральный закон от 02.12.2013 № 336-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты труда».

2Постановление Правительства Забайкальского 
края от 20.02.2014 г. № 82 «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума в Забайкальском крае за 
IV квартал 2013 года».

содержание и объём работы; взаимоотно-
шения с начальством, коллегами; оплата 
труда; уровень интеллектуальных задач, с 
которыми человек может успешно справ-
ляться; психологическая атмосфера; при-
знание и служебное продвижение. 16,0 % 
опрошенных в ходе социологического ис-
следования оценивают свой уровень удов-
летворённости профессией как отличный; 
29,6 % – как хороший. В этих группах уро-
вень ожиданий соответствует результатам 
деятельности. Таким образом, около 45,6 % 
респондентов полностью удовлетворены 
своей профессией, работой. 27,3 % участ-
ников анкетирования оценивают уровень 
своей удовлетворённости как средний. 
11,1 % и 9,9 % оценивают свою удовлетво-
рённость профессией как ниже среднего и 
как низкую. Причины такой оценки самые 
разные: социальные, психологические, 
экономические. Результаты исследования 
не выявили специфики удовлетворённости 
профессией респондентов в зависимости 
от возраста, образования, вида професси-
ональной деятельности.

В Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 г. 
подчёркивается, что основными целями 
обеспечения национальной безопасности 
в области повышения качества жизни рос-
сийских граждан являются:

– снижение уровня социального и иму-
щественного неравенства населения;

– стабилизация его численности в 
среднесрочной перспективе; 

– коренное улучшение демографической 
ситуации в долгосрочной перспективе3 [7].

Повышение качества жизни российских 
граждан гарантируется путём обеспечения 
личной безопасности, а также доступности 
комфортного жилья, высококачественных 
и безопасных товаров и услуг, достойной 
оплаты активной трудовой деятельности.

Удовлетворённость жильём являет-
ся важной стороной человеческой жизни. 
Именно от качества и количества жилья 
зависят условия существования людей. 
Жильё – это форма удовлетворения био-
логических (сон, отдых, еда, продолжение 
рода и др.) и социальных (защита от воз-
действия окружающей природной и соци-
альной среды, обособление и индивидуа-
лизация, безопасность, самовыражение, 

3Стратегия государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 
Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666). 
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развитие творческих способностей, фор-
мирование первичных социальных отно-
шений, воспитание детей и др.) потребно-
стей личности.

Удовлетворённость населения жильём 
выглядит следующим образом:

Таблица 2
Удовлетворённость населения жильём

№ Вариант 
ответа 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 низкая 22,1 % 9,7 % 6,9 %
2 ниже среднего 38,0 % 14,4 % 10,9 %
3 средняя 21,8 % 29,4 % 26,9 %
4 высокая 38,0 % 16,2 % 34,4 %
5 очень высокая 22,1 % 28,9 % 20,0 %
6 нет ответа 4,7 % 1,4 % 1,0 %

В распределении, характеризующем 
удовлетворённость жителей Забайкальско-
го края жильём в 2014 году, преобладают 
очень высокий (20,0 %) и высокий (34,4 %) 
уровень удовлетворённости. 26,9 % оцени-
вают свой уровень удовлетворённости как 
средний. Доля негативных оценок соста-
вила 10,9 % (ниже среднего); как низкую 
оценили свою удовлетворённость 6,9 %. 
Однако следует отметить, что количество 
респондентов, оценивающих свою удовлет-
ворённость жильём как «очень высокую» и 
«высокую», колеблется. Снизилось коли-
чество респондентов, которые оценивают 
свою удовлетворённость как «среднюю». В 
2012 г. респондентов, давших оценку удов-
летворённости жильём как «очень высо-
кую» и «высокую», было 60,1 %, в 2013 году 
их количество снизилось и составило 
45,1 %, а в 2014 году составило 54,4 %.  

Следующим индикатором, оказываю-
щим влияние на качество жизни, являются 
отношения в семье. Семья решает пробле-
мы социализации и духовного общения, 
формирования у личности потребности в 
самоактуализации и самовыражении. Се-
мья формирует чувство безопасности, за-
щищённости.

Результаты эмпирического исследова-
ния показывают, что степень удовлетворён-
ности отношениями в семье оценивают как 
очень высокую 42,2 % респондентов; высо-
кую – 35,5 %; среднюю – 30,6 %; ниже сред-
ней – 10,5 %; низкую – 5,3 %. 

Среди индикаторов, характеризующих 
удовлетворённость личности своей жиз-
нью, особое место принадлежит здоровью. 
Оценка состояния здоровья, как одного из 

индикаторов качества жизни, обусловлена 
демографическими процессами; состояни-
ем экологии; усилением значимости чело-
веческого капитала в жизнедеятельности 
общества; кризисом рождаемости и дефи-
цитом человеческих ресурсов.

«Здоровье – это биологическое, пси-
хическое, социальное и духовное функцио-
нирование организма, характеризующееся 
отсутствием болезненных изменений, по-
зволяющее человеку удовлетворять свои 
потребности и реализовывать возможности 
в определённой среде посредством приспо-
собительных и адаптационных механизмов, 
заложенных в организме» [4, с. 153]. Состо-
яние здоровье населения отражает уровень 
социально-экономического, культурного раз-
вития общества, медицины. На оценку удов-
летворённости/неудовлетворённости своим 
здоровьем оказывают влияние физические, 
социальные, духовные и психологические 
факторы. Учёные доказали, что на здоровье 
человека оказывают воздействие условия 
и образ жизни (50 %), окружающая среда 
(20 %), генетические факторы (20 %), уро-
вень развития здравоохранения (10 %).  

Таблица 3
Удовлетворённость населения 
состоянием своего здоровья

№ Вариант 
ответа 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 низкая 18,1 % 16,3 % 5,3 %
2 ниже среднего 39,9 % 33,3 % 10,5 %
3 средняя 25,9 % 33,7 % 30,6 %
4 высокая 10,4 % 10,9 % 35,8 %
5 очень высокая 7,2 % 4,2 % 16,4 %
6 нет ответа 5,7 % 1,7 % 1,4 %

Следует обратить внимание на то, что 
большая часть респондентов оценивает 
свою удовлетворённость здоровьем как 
«очень высокую» и «высокую». Незначи-
тельные изменения в оценке удовлетво-
рённости состоянием здоровья произошли. 
Уменьшилось количество респондентов, 
которые оценивают своё здоровое как не-
удовлетворительное. 

Из данных индикаторов складывает-
ся оценка условий жизнедеятельности 
респондентов. Условия жизнедеятельно-
сти можно охарактеризовать как жизнен-
ное пространство личности. «Жизненное 
пространство трактуется как среда оби-
тания человека, позволяющая ему так 
или иначе воспроизводить и совершен-
ствовать свою жизнь, как совокупность 
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элементов, составляющих естественную 
и социокультурную основу воспроизвод-
ства жизни человека как биопсихосоци-
ального существа» [1]. 

При оценке удовлетворённости жизнью, 
различными её сферами были выделены 
следующие уровни: низкий, ниже среднего, 
средний, высокий, очень высокий.

Таблица 4
Удовлетворённость здоровьем, жильём, профессией, отношениями в семье, жизнью в целом (2013 г.)

Уровень удовлетворённости здоровье жильё профессия отношения
в семье

жизнь
в целом

низкий 4,2 % 9,7 % 12,4 % 1,9 % 3,7 %
ниже среднего 10,9 % 14,4 % 10,7 % 4,6 % 8,9 %
средний 33,7 % 29,4 % 28,5 % 17,0 % 33 %
высокий 33,3 % 28,9 % 25,9 % 32,8 % 35,2 %
очень высокий 16,3 % 16,2 % 17,8 % 42,0 % 17,1 %
нет ответа 1,6 % 1,4 % 4,7 % 1,7 % 2,1 %

Анализируя полученные данные, мож-
но сделать вывод о том, что существует за-
висимость между оценкой уровня жизни в 
целом и её отдельных сфер. Низкий уровень 
удовлетворённостью жизнью в целом детер-
минируют и низкую удовлетворённость здо-

ровьем, жильём, профессией, отношениями 
в семье. И, наоборот, высокий и очень вы-
сокий уровень удовлетворённости жизнью 
в целом детерминируют высокую и очень 
высокую удовлетворённость здоровьем, жи-
льём, профессией, отношениями в семье. 

Таблица 5
Удовлетворённость здоровьем, жильём, профессией, отношениями в семье, жизнью в целом  (2014 г.)

Уровень удовлетворённости здоровье жильё профессия отношения
в семье

жизнь
в целом

низкий 5,3 % 6,9 % 9,9 % 2,7 % 3,6%
ниже среднего 10,5 % 10,9 % 11,1 % 4,0% 7,2 %
средний 30,6 % 26,9% 27,3 % 14,1 % 25,6 %
высокий 35,8 % 34,4 % 29,6 % 35,5 % 43,1 %
очень высокий 16,4 % 20,0 % 16,0 % 42,2 % 18,4%
нет ответа 1,4 % 1,0 % 6,1 % 1,5 % 2,1 %

При анализе взаимосвязи между уров-
нем жизни и качеством жизни становится 
очевидным, что между ними существуют 
различные виды связи. Высокий уровень 
жизни определяет высокое качество жизни. 
Низкий уровень жизни определяет и низкое 
качество жизни. В тоже время высокий уро-
вень жизни может вести к низкому качеству 
жизни, а низкий уровень жизни к высокому 
качеству жизни. 

Таким образом, большая часть респон-
дентов (61,5 %) оценивает свою удовлет-
ворённость жизнью как «очень высокую» и 
«высокую». В 2013 г. людей, оценивших свою 
удовлетворённость как очень высокую и высо-
кую, было 52,3 %. В то же время по-прежнему 
сохраняется удельный вес населения, неудов-
летворённого своей жизни (10,8 %). 25,6 % 
участников исследования оценивают свою 
удовлетворённость как среднюю.

Таблица 6
Уровень удовлетворённости жизнью в целом

№ Уровень удовлетворённости 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1 низкий - 3,7 % 3,6 %
2 ниже среднего 9,0 % 8,9 % 7,2 %
3 средний 22,9 % 33,0 % 25,6 %
4 высокий 41,4 % 35,2 % 43,1 %
5 очень высокий 17,2 % 17,1 % 18,4 %
6 нет ответа 9,5 % 2,1 % 2,1 %



48

Учёные записки ЗабГУ. 2014. № 4 (57)  

Таким образом, становится очевидным, 
что существенных изменений в оценке удов-
летворённостью жизнью в целом не произо-
шло. В 2014 г. количество респондентов, 
оценивающих свою удовлетворённость как 
низкую, осталось прежним по сравнению 
с 2013 г. Уменьшилось количество людей, 
давших оценку своей удовлетворённости 
как средней.

Важным детерминантом состояния соци-
альной безопасности является общая ситуа-
ция на территории проживания респондента, 
ситуация в крае, стране в целом. В связи с 
чем в анкету была включена группа вопросов, 
позволившая выявить мнения респондентов 
относительно ситуации в населённом пункте, 
крае, стране. Ответы на поставленные вопро-
сы представлены в таблице 7. 

Таблица 7
Удовлетворённость ситуацией 

№ Уровень удовлетворённости Населённый 
пункт Забайкальский край Россия Жизнь 

в целом
1 низкая 12,5 % 13,0 % 16,6 % 3,6 %
2 ниже среднего 18,5 % 20,0 % 19,7 % 7,2 %
3 средняя 37,2 % 40,0 % 37,1 % 25,6 %
4 высокая 25,4 % 22,8 % 21,8 % 43,1 %
5 очень высокая 4,9 % 3,2 % 3,5 % 18,4 %
6 нет ответа 1,5 % 1,0% 1,3 % 2,1 %

Хотелось бы обратить внимание на то, 
что оценка удовлетворённости совпадает 
по всем предложенным объектам (населён-
ный пункт – 37,5 %; Забайкальский край – 
40,0 %; Россия – 37,1 %). Около 20,0 %, как 
и в 2013 году, оценивают свою удовлетво-
рённость существующей ситуацией ниже 
средней. 

Таким образом, как показывает прове-
дённый анализ полученных данных, суще-
ствуют три кластера в оценке удовлетворён-
ности ситуацией. Первый кластер оценивает 
свою удовлетворённость как среднюю, что 
составляет около 20 % респондентов. Второй 
кластер образуют респонденты, которые оце-
нивают свою удовлетворённость как высокую 
и очень высокую. Их количество составля-
ет более 20 %. Промежуточное положение 
между ними занимает кластер, куда вошли 
респонденты, оценившие свою удовлетво-
рённость как низкую и ниже средней (около 
20 %). Причём, оценка удовлетворённости 
жизнью в целом, у представителей этого 
кластера значительно ниже оценки удовлет-
ворённости ситуацией. Это связано, как нам 
представляется, с тем, что данный кластер 
по-прежнему ориентирован на патерналист-
скую модель социальной политики, оказы-
вающей поддержку на уровне минимальных 
стандартов всему населению страны.

Результаты проведённого социологиче-
ского опроса населения по оценке условий 
его жизнедеятельности показали, что в це-
лом эта оценка в течение двух лет практи-
чески не изменилась. 

Интегральным индикатором оценки со-
стояния социальной безопасности является 
качество жизни как выражение удовлетво-
рённости личностью своей жизнедеятель-
ностью. Высокий уровень качества обеспе-
чивает стабильное состояние социальной 
безопасности. Стабильное состояние со-
циальной безопасности – состояние соци-
ума, при котором обеспечена надёжная и 
всесторонняя защита личности, общества 
и государства от воздействия различного 
рода рисков, исходящих от природной, со-
циальной, технологической реальностей.

При низком уровне качества жизни со-
стояние социальной безопасности характе-
ризуется как социально-опасное. 

Исходя из результатов проведённого ис-
следования, состояние социальной безопас-
ности Забайкальского края можно оценить как 
стабильное. 61,4 % респондентов оценивают 
свою удовлетворённость жизнью в целом как 
высокую и очень высокую. Значительно мень-
шее количество опрошенных людей (36,4 %) 
дают оценку своей удовлетворённости жиз-
нью как средней, ниже среднего, низкой. В 
то же время существует достаточно невысо-
кий процент удовлетворённости общей ситу-
ацией в населённом пункте, Забайкальском 
крае, России среди респондентов, которые 
достаточно высоко оценивают качество сво-
ей жизни. Среди опрошенных респондентов, 
которые оценивают своё качество жизни как 
низкое, ниже среднего, высок процент удов-
летворённых общей ситуацией в населённом 
пункте, Забайкальском крае, России.
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There is an analysis of the formation and development of the sub-sector of non-profit organi-
zations that play an important role in social development in terms of ensuring social security in the 
modern region of Russia. Sociological research was conducted in the Altai Region in 2013. Expert 
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sentatives of public organizations, scientific and educational community. The article shows the 
actualization of modern society social problems, the decision should be directed activities of the 
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experts involved in the research, are the decline in living of the general population, low level of in-
dustrial development in acute need of modernization, reducing the quality and accessibility of edu-
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tion, increasing the share of old people), the shortcomings of the social management system at all 
levels of power control, low economic activity of the population and the lack of appropriate mecha-
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Сектор негосударственных некоммер-
ческих организаций играет важную роль в 
общественном развитии. Некоммерческие 
организации содействуют повышению ка-
чества жизни населения, создают условия 
для социального развития, разрабатывают 
и реализуют механизмы и формы обще-
ственного участия в процессе выработки и 
претворения в жизнь социальной политики.

Одной из наиболее значимых предпо-
сылок обеспечения социально-экономи-
ческого развития страны является станов-
ление институтов гражданского общества 
и эффективное взаимодействие неком-
мерческих организаций, бизнеса и органов 
государственной власти, местного самоу-
правления в решении важнейших социаль-
ных задач.

Некоммерческие организации (НКО), 
являясь поставщиками социально зна-
чимых услуг, отличаются от других хо-
зяйствующих субъектов способностью 
оперативно реагировать на потребности 
населения и социальные проблемы; отра-
жать интересы различных групп и слоёв, 
работать по заказу государства и через 
механизмы общественного контроля спо-
собствовать эффективности работы раз-
личных государственных служб и судеб-
ной системы.

Последние несколько лет наблюдался 
рост ежегодно регистрируемых НКО. Так, в 
2005 г. отношение количества зарегистри-
рованных общественных объединений и 
религиозных организаций в Государствен-
ном реестре к общему количеству посту-
пивших заявлений о регистрации состави-
ло 17 %, в 2006 г. – 17,8 %, в 2007 г. – 24 %1. 
В 2008 г. Минюстом России было зареги-
стрировано 4 912 НКО (без учёта религиоз-
ных общественных организаций), в 2009 г. 
количество вновь созданных некоммерче-
ских организаций составило 6 218 тысяч 
(без учёта религиозных общественных 
организаций). В период с 01.01.2009 по 
01.01.2011 гг. на территории Российской 
Федерации зарегистрирована 1 341 рели-
гиозная организация и 9 014 обществен-
ных объединений, политических партий и 
некоммерческих организаций.

1Доклад о результатах и основных направлени-
ях деятельности Министерства юстиции Российской 
Федерации на 2008–2010 годы (http://mjm.mezon.ru/
node/1284). Доклад о результатах и основных направле-
ниях деятельности Министерства юстиции Российской 
Федерации на 2009–2011 годы: [сайт] URL: http://mjm.
mezon.ru/node/1283(дата обращения: 20. 04. 2014).

По предварительным итогам перепи-
си населения 2010 г. численность насе-
ления Российской Федерации составля-
ет 142 905,2 тыс. человек соответствен-
но, на одну тыс. населения приходится 
1,6 некоммерческих организаций всех 
организационно-правовых форм и 1,4 со-
циально ориентированных организации 
всех форм.

Российская статистика отражает со-
стояние гражданского общества лишь по-
стольку, поскольку объектом статистиче-
ского наблюдения является ряд характери-
стик некоммерческого сектора экономики. 
Эти характеристики во многом несовер-
шенны [8]. 

На сегодняшний день принято делить 
всех юридических лиц на две группы: ком-
мерческие и некоммерческие организации. 
В основе этого деления лежит главная 
цель их создания. В отношении коммерче-
ских организаций главной целью создания 
юридического лица является стабильное 
извлечение прибыли с её последующим 
распределением между участниками. Ос-
новные организационные формы коммер-
ческих организаций – общество с ограни-
ченной ответственностью (ООО) и акцио-
нерные общества (ЗАО и ОАО). Некоммер-
ческие организации создаются совсем для 
других целей и, прежде всего, не имеют 
своей целью извлечение и дальнейшее 
распределение прибыли между участни-
ками. Ведение некоммерческими органи-
зациями предпринимательской деятельно-
сти по закону возможно в том случае, если 
эта деятельность отвечает целям создания 
организации и направлена на достижение 
этих целей.

Отметим, что по результатам исследо-
вания по теме: «Трансформация социаль-
ной безопасности региональных социумов 
в контексте распространения «социальных 
болезней» в современной России» (2012–
2014 гг.)2 показана актуализация социаль-
ных проблем современного общества, на 
решение которых должна быть направле-
на деятельность некоммерческого сектора 
России. Социологическое исследование 
проведено в Алтайском крае в 2013 г. Экс-
пертный опрос проводился среди предста-
вителей органов законодательной, испол-

2Грант РГНФ № 12-03-00301 «Трансформация со-
циальной безопасности региональных социумов в 
контексте распространения "социальных болезней" в 
современной России» (2012–2014). 
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нительной власти, органов местного самоу-
правления, представителей общественных 
организаций, научной и педагогической об-
щественности. Выборочная совокупность 
составила 20 экспертов. Методом исследо-
вания явился экспертный опрос. Гайд экс-
пертного опроса включал ряд категорий, 
касающихся оценок трансформации со-
циальной безопасности, распространения 
социальных девиаций в регионах, оценки 
угроз, источников опасности, стратегий и 
субъектов защиты, оценки деятельности го-
сударства по обеспечению социальной без-
опасности.

Согласно оценкам экспертов (n = 20), 
состояние безопасности современных рос-
сийских регионов определяется, во-первых, 
существующими угрозами социальной без-
опасности общероссийского масштаба, в 
целом типичными для всех субъектов Рос-
сийской Федерации, во-вторых, уникальной 
структурой угроз социальной безопасности 
конкретного региона, обусловленных его 
уникальным геополитическим и социально-
экономическим положением.

К числу общих угроз социальной без-
опасности в России участвовавшие в ис-
следовании эксперты отнесли снижение 
уровня жизни основной массы населения, 
низкий уровень развития промышленного 
производства при острой потребности в его 
модернизации, снижение качества и до-
ступности услуг учреждений образования, 
медицины, культуры и, соответственно, их 
социализирующего влияния, негативные 
демографические тенденции (высокая 
смертность, снижение продолжительно-
сти жизни, миграционный отток молодого 
и трудоспособного населения, увеличение 
доли лиц пожилого возраста), недостатки 
системы социального управления на всех 
уровнях властного регулирования, низкую 
экономическую активность населения и 
отсутствие соответствующих механизмов 
ее стимулирования, выраженное усиление 
процессов маргинализации, рост потребно-
сти населения в социальной помощи, под-
держке, увеличение роли компенсационных 
мер социальной защиты, распространение 
негативных социальных настроений в об-
ществе.

Отличительной чертой описанной си-
туации является фактическое отсутствие 
каких-либо сдерживающих, указанные де-
стабилизирующие тенденции, факторов, 
за исключением специфических черт мен-

талитета россиян – пассивности, стремле-
ния приспособиться к наличным условиям 
жизни, выраженной толерантности к прояв-
лениям тех или иных социальных проблем. 
При этом неоптимальный характер системы 
социального управления в совокупности со 
снижением способности населения к само-
обеспечению и негативными трансформа-
циями социализационных процессов соз-
дает благоприятные условия для постепен-
ного накопления потенциала социальной 
напряжённости и протестной активности 
населения. С другой стороны, длительное 
состояние депривации базовых потребно-
стей населения и возрастающее чувство 
безысходности приводит к широкому рас-
пространению социальных девиаций, ко-
торые, являясь, в том числе, следствием 
неудовлетворительного функционирования 
институтов социализации, в то же время 
выступают способом преодоления неудов-
летворённости условиями жизни (алкоголи-
зация, наркомания, суициды, конфликты, 
экстремистская деятельность) и доступным 
видом экономической активности (прости-
туция) [4; 5].

Однако на отмеченные проблемы соци-
альной безопасности налагает свой отпеча-
ток экономический статус регионов, особен-
ности их географического расположения и 
разделяемых населением культурных тра-
диций.

Являясь значимым параметром жиз-
ненного пространства социальных субъ-
ектов разного уровня, актуальные угрозы 
безопасности находят своё отражение в 
ответных реакциях социума. Типичными 
способами реагирования населения в си-
туации угрозы социальной безопасности, 
по мнению экспертов (представителей 
органов законодательной, исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправ-
ления, представителей общественных 
организаций, научной и педагогической 
общественности), выступают ухудшение 
социального самочувствия и социального 
здоровья, рост социальной напряжённости 
и конфликтности, разрушение традицион-
ных ценностных основ социальной жизни. 
Таким образом, осознание угроз безопас-
ности не способствует актуализации кон-
структивных защитных действий населе-
ния, а напротив, стимулирует реализацию 
рискованных стратегий поведения, опосре-
дованных ощущением безысходности, без-
защитности, социальной несправедливо-
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сти, разочарования в легитимных способах 
преодоления незащищённости в какой-ли-
бо сфере жизни.

Характеризуя институциональный уро-
вень обеспечения социальной безопасно-
сти, эксперты дифференцировали функции 
государственного сектора, общественного 
сектора и сектора бизнеса в противодей-
ствии распространению и воспроизводству 
социальных рисков. 

Государство должно обеспечивать пра-
вовое регулирование рисков, связанных с 
распространением социальных девиаций, 
определять общую концепцию работы по 
профилактике и преодолению последствий 
рискованного поведения населения, соз-
дать систему реабилитации граждан с со-
циально обусловленными заболеваниями и 
эффективно ею управлять, способствовать 
созданию оптимальных условий для актив-
ной деятельности третьего сектора в обла-
сти профилактики распространения соци-
альных девиаций.

Общественные организации эксперты 
рассматривают в качестве значимых аген-
тов формирования социальных норм, пре-
пятствующих выбору девиантных моделей 
поведения, пропаганды здорового образа 
жизни и жизненных стратегий, альтерна-
тивных рискованному поведению. Их важ-
нейшая роль также должна заключаться в 
осуществлении общественного контроля 
над деятельностью государства в сфере 
противодействия рискам распространения 
социальных девиаций.

Таким образом, показано явное смеще-
ние социальных проблем в Алтайском крае 
в сторону возникновения и распростране-
ния социальных рисков воспроизводства 
девиаций и угроз социальной безопасно-
сти, что еще больше подчеркивает необ-
ходимость активизации функционирования 
социально-ориентированных организаций 
некоммерческого сектора.

Факт увеличения числа НКО в Рос-
сии, которое наблюдалось к началу 2007 г., 
вероятно, был стимулирован созданием 
Общественной палаты РФ и другими дей-
ствиями государства, направленными на 
поддержку некоммерческих организаций 
(в том числе эти действия могли побудить 
и создание новых НКО с целью получения 
средств государственной поддержки, на-
пример, федеральный бюджет 2007 г. пред-
усматривал выделение государственных 
грантов на поддержку НКО, участвующих 

в развитии институтов гражданского обще-
ства, в размере 1,25 млрд р.) [3]. В свою 
очередь, некоторое сокращение числа НКО 
в России в 2008 г. объясняется повышением 
государственного контроля со стороны го-
сударственных органов в отношении НКО, 
а именно вступлением в силу и реализаци-
ей поправок в закон об НКО, ужесточающих 
порядок регистрации и отчётности неком-
мерческих организаций перед контролиру-
ющими и регистрирующими государствен-
ными органами1.

Основная деятельность НКО заклю-
чается в обеспечении общества набором 
благ с особыми достоинствами, куда, по-
мимо прочего, входят услуги по оказанию 
помощи нуждающимся и пр. Эти функции в 
значительной степени относятся к функци-
ям государства, однако то обстоятельство, 
что деятельность НКО остаётся востре-
бованной, объясняется тем, что государ-
ственный сектор своей деятельностью не 
может охватить потребности всех слоёв 
общества. 

В рамках общественного сектора раз-
мещение ресурсов между разными на-
правлениями деятельности отражает 
предпочтения только части населения го-
сударства. Наряду с этим определённые 
финансовые группы, население готовы 
финансировать общественно полезную 
или благотворительную деятельность при 
условии несколько иного распределения 
средств. В этом случае некоммерческие 
организации дополняют деятельность го-
сударства, и государство не подменяет 
НКО [1].

По данным Министерства юстиции 
Российской Федерации [2], в Алтайском 
крае за весь период регистрации было вне-
сено в реестр 7 181 некоммерческая орга-
низация всех организационно-правовых 
форм. По состоянию на 01.04.2013 года 
в реестр внесена 2 269 некоммерческая 
организация. Структура некоммерческо-
го сектора Алтайского края гетерогенна, 
однако большинство НКО зарегистриро-
вано в форме общественных организа-
ций (37,4 %), религиозных организаций 
(12,7 %) и профессиональных союзов 
(10,3 %) (табл. 1).

1Динамика развития и текущее состояние сектора 
НКО в России // Аналитический обзор по результатам 
анализа государственной статистики баз данных НКО 
и опросов общественного мнения: [сайт] URL: http://
www.socpolitika.ru/files/424/NKO2006.pdf (дата обраще-
ния:20.04. 2014).
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Таблица 1
Число некоммерческих организаций, зарегистрированных в Алтайском крае, 

по данным Минюста России на 12.03.2012 с учётом организационно-правовых форм

Всего зарегистрировано на 12.03.2012 2269 Доля в %

Автономная некоммерческая организация 119 5,2
Адвокатская палата субъектов 1 0,04
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств 13 0,6
Адвокатское бюро 4 0,2
Иные некоммерческие образования 2 0,08
Казачье общество 38 1,7
Коллегия адвокатов 16 0,7
Национально-культурная автономия 17 0,7
Некоммерческий фонд 102 4,5
Некоммерческое партнёрство 162 7,1
Нотариальная палата 1 0,04
Общественная организация 848 37,4
Общественно-государственное общественное объединение 32 1,4
Общественное движение 24 1,1
Общественное учреждение 9 0,4
Общественный фонд 57 2,5
Община малочисленных народов 5 0,2
Объединение работодателей 6 0,3
Объединение (союз, ассоциация юридических лиц) 58 2,5
Политическая партия 45 2
Профессиональный союз 233 10,3
Религиозная организация 288 12,7
Совет муниципальных образований 1 0,04
Союз (ассоциация) общественных объединений 6 0,3
Территориальное общественное самоуправление 49 2,2
Торгово-промышленная палата 1 0,04
Учреждение 132 5,8

Если выделить из сектора НКО субсектор социально ориентированных организаций, то 
на настоящий момент на территории Алтайского края зарегистрировано 1 910 СО НКО, то 
есть большинство некоммерческих организаций края являются социально ориентирован-
ными (табл. 2).

Таблица 2
Число социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных 

в Алтайском крае, по данным Минюста России на 12.03.2012 с учётом организационно-правовых форм

Всего в Алтайском крае зарегистрировано на 12.13.2012 1910 Доля в %

Автономная некоммерческая организация 119 5,2
Иные некоммерческие образования 2 0,08
Казачье общество 38 1,7
Национально-культурная автономия 17 0,7
Некоммерческий фонд 102 4,5
Некоммерческое партнёрство 162 7,1
Общественная организация 848 37,4
Общественное движение 24 1,1
Общественное учреждение 9 0,4
Общественный фонд 57 2,5
Община малочисленных народов 5 0,2
Профессиональный союз 233 10,3
Религиозная организация 288 12,7
Союз (ассоциация) общественных объединений 6 0,3
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По данным Всероссийской переписи 
населения, проведённой по состоянию на 
14 октября 2010 года, численность посто-
янного населения Алтайского края состави-
ла 2419,8 тыс. человек, соответственно на 
одну тысячу населения приходится 0,9 не-
коммерческих организаций всех организа-
ционно-правовых форм (что ниже среднего 
по России – 1,6 НКО на тысячу населения) и 
0,8 социально ориентированных организа-
ции всех форм (1,4 – в среднем по России). 

Данные, находящиеся в открытом до-
ступе на сайте Минюста России, позволя-
ют отследить динамику числа организаций, 
включенных в реестр некоммерческого сек-
тора на 1 января каждого года, и отследить 
динамику их численности. Так, за послед-
ние шесть лет в Алтайском крае (начиная с 
2007 г.) отмечалась устойчивая тенденция к 
сокращению числа некоммерческих органи-
заций, а в 2011 г. произошёл незначитель-
ный рост их численности (рис. 1).

Рис. 1. Динамика численности организаций некоммерческого сектора 
Алтайского края в период с 2007 по 2012 годы

Всего организаций

Общественные организации

Религиозные организации

Некоммерческие организации

Продолжением активного развития и 
роста НКО в Российской Федерации, и в Ал-
тайском крае в частности, стало признание 
результатов их социальной деятельности со 
стороны государства, которое выразилось 
в реализации Концепции содействия раз-
витию благотворительной деятельности и 
добровольчества в Российской Федерации1.

Согласно принятой Концепции благо-
творительная деятельность некоммерче-
ских организаций, бизнеса и физических 
лиц, а также добровольческая активность 
граждан являются важнейшими фактора-
ми социального развития общества в таких 

1Концепция содействия развитию благотворитель-
ной деятельности и добровольчества в Российской Фе-
дерации, одобренная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р: 
[официальный сайт Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации]: URL: http://www.econo-
my.gov.ru/minec/activity/sections/admReform/publicsoci-
ety/doc091224_1949 (дата обращения: 20.04.2014).

сферах, как образование, наука, культура, 
искусство, здравоохранение, охрана окру-
жающей среды и ряд других.

В последние годы наблюдается устой-
чивый рост числа граждан и организаций, 
участвующих в благотворительной и добро-
вольческой деятельности, а также расши-
ряются масштабы реализуемых благотво-
рительных программ и проектов.

В начале 2013 г. был проведён эксперт-
ный опрос руководителей некоммерческих 
организаций, расположенных в городских 
округах, городских поселениях и иных муници-
пальных образованиях на территории Алтай-
ского края в целях оценки текущего состояния 
инфраструктуры гражданского общества – 
негосударственных некоммерческих органи-
заций, выявления проблемных ситуаций в их 
деятельности, оценки эффективности меж-
секторного взаимодействия (основой для от-
бора экспертов являлись реестры некоммер-
ческих организаций в Алтайском крае). 
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В экспертном опросе приняли участие 
руководители и заместители руководителей 
107 организаций некоммерческого сектора 
Алтайского края. 

Отметим, что большинство организаций 
имеют длительный стаж работы на терри-
тории края (от 16 и более лет) – 24,5 %, от 
11 до 15 лет функционируют от 18,6 % НКО-
участников исследования, 21,6 % – работают 
от 6 до 10 лет, 17,6 % – от 3 до 5 лет, 17,6 % 
НКО, охваченных исследованием, были соз-
даны в течение двух лет, предшествующих 
исследованию. Что касается направлений 

деятельности НКО, то, как свидетельствуют 
данные рис. 2, их структура гетерогенна, и, 
как правило, каждая НКО осуществляет од-
новременно несколько направлений работы. 
Так, распределение множественных выборов 
экспертов представлено ниже. Мы видим, что 
среди наименее заполненных НКО направ-
лений работы миротворческая деятельность, 
развитие межнационального сотрудниче-
ства (9,5 % выборов), охрана исторического, 
культурного и природного наследия (4,8 % 
выборов), оказание помощи пострадавшим, 
беженцам и переселенцам (1,9 % выборов).

Рис. 2. Распределение некоммерческих организаций по направлениям деятельности, 
множественные выборы по общей выборке, %

Что касается распределения основных 
направлений работы НКО в зависимости 
от стажа их работы, то можно выделить 
следующие тенденции: как правило, дли-
тельно работающие НКО (стаж работы от 
16 лет и более) заняты в сфере обеспе-
чения качества жизни (50 %), содействия 
адаптации инвалидов (41,7 %), правового 
просвещения населения (38,9 %).

Вновь возникающие НКО максималь-
но ангажированы в работу по сохранению 
культурного наследия (40 %), защиту ма-
теринства и детства (29,4 %), а также за-
щиту национально-культурных интересов 
(23,5 %), охрану здоровья (23,7 %), охрану 
животных и окружающей среды (23,1 %). 
Хотя следует заметить, что направления 

деятельности новичков сферы НКО весь-
ма разнообразны, наименее «популяр-
ны» – качество жизни пожилых людей, 
адаптация инвалидов и их семей, помощь 
беженцам и переселенцам, а также ин-
формационная деятельность (ни одна из 
НКО стажем работы менее двух лет не за-
нимается вышеперечисленными меропри-
ятиями). Среди организаций, работающих в 
секторе НКО от 3 до 5 лет, максимально вы-
ражены такие направления деятельности, 
как сохранение культурного наследия (40 %), 
допобразование (35,7 %) и профилактика со-
циально опасных форм поведения (33,3 %). 
В целом структура направлений работы НКО 
повторяет тенденции, отмеченные в общей 
выборке (табл. 3).
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Таблица 3
Распределение некоммерческих организаций по направлениям деятельности, 

множественные выборы в зависимости от стажа работы организации

Направление деятельности
Стаж работы НКО

менее 
2 лет

от 3 до 
5 лет

от 6 до 
10 лет

от 11 до 
15 лет

более 
16 лет

поддержка и защита граждан 22,9 % 11,4 % 11,4 % 22, 9% 31,4%

профилактика сиротства, поддержка материнства 29,4 % 23,5 % 17,6 % 11,8 % 17,6 %

качество жизни пожилых людей ,0% 14,3 % 7,1 % 28,6 % 50,0 %

адаптация инвалидов и их семей ,0% 16,7 % 8,3 % 33,3 % 41,7 %

образование, просвещения, наука 13,3 % 26,7 % 26,7 % 15,6 % 17,8 %

благотворительность 11,1% 22,2 % 22,2 % 25,9 % 18,5 %

здравоохранение, профилактика ЗОЖ 23,7 % 13,2 % 31,6 % 15,8 % 15,8 %

окружающая среда и защита животных 23,1 % 23,1 % 15,4 % 23,1 % 15,4 %

профилактика социально опасного поведения 14,3 % 33,3 % 19,0 % 19,0 % 14,3 %

дополнительное образование, творчество 10,7 % 35,7 % 17,9% 21,4 % 14,3 %

информационная деятельность ,0% 25,0 % 8,3 % 50,0 % 16,7 %

физическая культура и спорт 17,4 % 21,7 % 30,4 % 21,7% 8,7 %

защита прав и свобод человека 22,2 % 11,1 % 5,6 % 22,2 % 38,9 %

правовое просвещение 20,0 % 13,3 % 13,3 % 26,7 % 26,7 %

помощь беженцам и переселенцам ,0% ,0% 100,0 % ,0% ,0%

сохранение культурного наследия 40,0 % 40,0 % 20,0 % ,0% ,0%

миротворчество, межнациональное сотрудничество 22,2 % 22,2 % 33,3 % 11,1 % 11,1 %

развитие гражданского общества 7,1 % 21,4 % 35,7 % 21,4 % 14,3 %

национально-культурные интересы 23,5 % 29,4 % 17,6 % ,0% 29,4 %

другое 23,1 % 15,4 % 15,4 % 7,7 % 38,5 %

Большинство НКО, охваченных иссле-
дованием, в качестве основной целевой 
группы определяют молодёжь (47,7 % вы-
боров) и население в целом (40,2 %), а так-
же детей (34,6 % выборов). 29,69 % НКО 
работают для женщин, 25,2 % отметили так-
же, что работают с пожилыми людьми, ин-
валидами (25,5 %), многодетными родите-
лями (19,6 % выборов). С семьями работа-
ют 20 % организаций, инвалидами – 19,6 %, 
малообеспеченными категориями граждан 
(12,6 %), по 10,3 % выборов – отдельные 
профессиональные группы и 9,3 % выбо-
ров в качестве основной целевой группы 
отмечены сироты и беспризорные дети, а 
также военнослужащие, ветераны боевых 
действий (7,5 %), люди с заболеваниями 
(в том числе ВИЧ – 3,7 %) и иные группы 
риска (алкоголе-, наркозависимые, прости-
тутки и т. п.) (6,5 %). Наименее охвачены за-
ботой некоммерческих объединений группы 
национальных меньшинств края (4,7 %), 
безработные (4,7 %) и мигранты, беженцы 

и вынужденные переселенцы (0,9 %). Ос-
новные группы работы для НКО – индивиды 
и социальные группы, нуждающиеся в осо-
бой социальной защите и поддержке, как 
со стороны государства, так и со стороны 
сообщества.

Таким образом, сектор негосудар-
ственных некоммерческих организаций 
играет важную роль в общественном раз-
витии. НКО содействуют повышению ка-
чества жизни населения; создают условия 
для социального развития; разрабатывают 
и реализуют механизмы и формы обще-
ственного участия в процессе выработки 
и претворения в жизнь социальной поли- 
тики [6; 7]. 

Президент Российской Федерации 
Д. А. Медведев в Послании Федерально-
му Собранию Российской Федерации от 
30 ноября 2010 года уделил особое вни-
мание некоммерческим организациям, как 
лучше знающим ситуацию на местах, чем 
даже органы власти, имеющим уникальный 
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опыт и помогающим людям, которые попа-
ли в трудную ситуацию. Организации дан-
ного типа приобретают субъектную роль в 
рамках приоритетного направления долго-
срочной политики социальной поддержки 
населения, к которому отнесено развитие 
сектора негосударственных некоммерче-
ских организаций в сфере оказания соци-
альных услуг (в соответствии с Концепцией 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 г., утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 года № 1662-р). 

Уровень развития гражданского об-
щества становится одним из решающих 
факторов политического, экономическо-
го, научно-технического развития страны 
в целом. Задача модернизации эконо-
мики и общества не может быть решена 
без вовлечения в этот процесс как можно 

большего числа творческих, свободных и 
активных граждан. Конструктивное взаи-
модействие гражданских формирований 
в решении сложнейших социальных про-
блем является стабильным развитием де-
мократических процессов и, в конечном 
итоге, становлении сильного государства и 
зрелого общества. Гражданское общество 
в любой стране всегда гибче, чем государ-
ственный аппарат и его бюрократическая 
система управления, реагирует на те или 
иные потребности и изменения в полити-
ческой, экономической или социальной 
сферах жизнедеятельности общества. 
Возможность людей активно участвовать 
в процессе принятия решений, прежде 
всего, через гражданские объединения и 
инициативы, усиливает уважение к сво-
боде слова, культурному и политическому 
многообразию, которые являются универ-
сальными ценностями сегодняшнего мира.
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Основные виды природопользования 
в  дальневосточной части Амурского региона России1

Амурский регион России – территория, располагающая уникальным природно-ресурс-
ным и производственным потенциалом, эффективное использование которого возможно 
благодаря выгодному экономико-географическому положению в быстроразвивающемся 
Азиатско-тихоокеанском регионе мира. Здесь сосредоточен основной демографический 
потенциал российского Дальнего Востока. За время хозяйственного освоения территории 
Амурского региона здесь сложились различные типы природопользования: лесопользо-
вание, сельскохозяйственное землепользование, водопользование, горнопромышленное, 
транспортное, селитебное, природоохранное, рекреационное и др. Эффективность функ-
ционирования этих видов природопользования зависит от уникальности эксплуатируемых 
природных ресурсов и стабильного спроса на выпускаемую продукцию на отечественных и 
мировых рынках. 

При этом под эффективным, устойчивым природопользованием в регионе понимается 
установление такого типа взаимоотношений населения и хозяйства региона с его природно-
ресурсной и окружающей средой, при котором в течение длительного времени сохраняют-
ся достаточный природно-ресурсный потенциал региона и высокие качества окружающей 
среды. Важнейшим звеном рационализации производственно-природных отношений явля-
ется выработка критериев рациональности ресурсопользования. Прежде всего, следует от-
метить, что критерии определяются политикой природопользования. В статье приводятся 
результаты количественной оценки рациональности природопользования как в целом по 
всей территории Дальневосточной части Амурского региона, так и в отдельных субъектах 
Дальневосточного федерального округа и экономических центрах. Рациональность приро-
допользования может быть повышена не только за счёт увеличения выхода товарной про-
дукции и минимизации затрат по всем трём аспектам ресурсопользования, но и сбаланси-
рованного развития производственной деятельности в регионе и охране природной среды. 
Отмечены наиболее рациональные виды природопользования для территории Амурского 
региона с учётом сложившегося природно-ресурсного, демографического и экономического 
потенциалов развития. 

Ключевые слова: Амурский регион, устойчивое природопользование, рационализа-
ция производственно-природных отношений, природно-ресурсный и экономический потен-
циал, критерии рациональности природопользования, виды природопользования.
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The Main Types of the Natural Resources Usage 
in the Far Eastern Part of the Amur Region of Russia2

The Amur region of Russia is a territory with unique natural resources and industrial potential, 
where effective use is possible due to its favorable economic and geographical position in rapidly 
growing Asia-Pacific region of the world. The main demographic potential of the Russian Far East is 
located here. Over the period of economic mastering of the Amur region territory the various types 
of natural resources use have been developed like forest management, agricultural land use, water 
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В состав Амурского региона входят 
субъекты Российской Федерации, террито-
рии которых большей частью входят в бас-
сейн Амура (Забайкальский, Хабаровский 
и Приморский края, Амурская область и 
Еврейская автономная область). Основная 
территория Амурского региона России рас-
полагается в пределах Дальневосточного 
федерального округа. К настоящему време-
ни здесь сложились различные типы при-
родопользования: лесопользование, сель-
скохозяйственное землепользование, водо-
пользование, горнопромышленное, транс-
портное, селитебное, природоохранное, 
рекреационное и др. [2; 4]. Эффективность 
функционирования этих видов природополь-
зования зависит от уникальности эксплуати-
руемых природных ресурсов и стабильного 
спроса на выпускаемую продукцию на отече-
ственных и мировых рынках. 

Под эффективным, устойчивым при-
родопользованием в регионе понимается 
установление такого типа взаимоотноше-
ний населения и хозяйства региона с его 
природно-ресурсной и окружающей средой, 
при котором в течение длительного време-
ни сохраняются достаточный природно-ре-
сурсный потенциал региона и высокие ка-
чества окружающей среды [7]. Важнейшим 
звеном рационализации производственно-
природных отношений является выработка 
критериев рациональности природополь-
зования. Прежде всего, следует отметить, 
что критерии определяются политикой при-
родопользования. Эта политика во многом 
зависит от господствующих в обществе со-

management, mining, transportation, residential, nature conservation, recreational one, etc. Effec-
tiveness of these types of nature management depends on the uniqueness of the exploited natural 
resources and a stable demand for its products in the domestic and world markets.

At the same time, effective sustainable nature management in the region is understood as es-
tablishment of such a type of interrelationship between population and economy of the region with 
its natural resources and environment when a sufficient natural-resource potential of the region 
and high quality of its environment are maintained for a long time. Development of the criteria for 
the optimal resources use is the most important link to rationalization of the industrial and natural 
relations. First of all, it should be noted that the criteria are defined by the policy of natural resourc-
es use. The article presents the results of quantitative evaluation of rationality of natural resources 
use both in the whole Far Eastern part of the Amur region, and in separate federal administrative 
units of the Far Eastern Federal Region and economic centers. Rationality of the natural resources 
use can be improved not only by increasing the yield of commercial products and minimizing the 
costs in all three aspects of the resource use, but also through the balanced development of in-
dustrial activity and protection of the natural environment in the region. The most rational types 
of the nature management in the Amur region, taking into account the existing natural resources, 
demographic and economic development potentials, have been defined.

Keywords: Amur region, sustainable use of natural resources, rationalization of industrial 
and natural relations, natural resource and economic potential, criteria for nature management 
rationalization, types of nature management.

циально-экономических законов и отноше-
ний. Особенно актуальна проблема выбора 
критериев рациональности природопользо-
вания в России в связи с коренным измене-
нием общественно-экономических отноше-
ний, которые начались в 1990-х гг. 

Различные исследования показывают, 
что природопользование в широком смыс-
ле охватывает весь круг взаимоотношений 
человека, его взаимодействия с природой, 
прежде всего, с природно-ресурсной сре-
дой. Такие взаимоотношения можно свести 
в целом к двум большим типам [7]:

1. Использование человеком природно-
го вещества, энергии, процессов, свойств 
природных систем для удовлетворения 
свои различных потребностей.

2. Связанные с этим воздействия на 
человека, его технического вооружения на 
природные, природно-ресурсные системы 
и их отдельные компоненты. В ряде случа-
ев антропогенные воздействия могут суще-
ственно преобразовывать природные си-
стемы или их отдельные компоненты.

В наиболее полном виде все составля-
ющие природопользования реализуются, 
как правило, в пределах большой террито-
рии – региона, где сформировались и вза-
имодействуют разнообразные звенья тер-
риториальных структур хозяйства и терри-
ториальных структур природопользования. 
Именно на региональном уровне можно 
наиболее полно отобразить весь круг взаи-
моотношений человека, населения региона 
и различных форм его жизнедеятельности 
с природно-ресурсной системой и окружаю-
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щей средой. Политика природопользова-
ния, равно как и критерии его рациональ-
ности, даже в рамках одного государства 
не может быть единой повсеместно. Это 
объясняется исторически сложившимися 
различиями в уровне развития регионов, 
их производственных потенциалов, разли-
чиями в плотности населения, природных 
условиях проживания населения и функци-
онирования производства и, конечно, раз-
личиями в ресурсообеспеченности (виды 
ресурсов, их запасы, качество, транспорт-
ная доступность, условия эксплуатации  
и др.) [7]. 

Производственно-природные отноше-
ния в регионе можно количественно оце-
нивать по совокупным затратам на виды 
природопользования. Особый интерес 
представляет анализ производственно-
природных отношений в уникальном реги-
оне страны – Амурском регионе. Амурский 
регион России включает области и края – 
субъекты Российской Федерации, террито-
рии которых большей частью входят в бас-
сейн Амура (Забайкальский, Хабаровский 
и Приморский края, Амурская область и 
Еврейская автономная область). Амурский 
регион к настоящему времени располагает 

уникальным природно-ресурсным потен-
циалом, здесь сложились различные типы 
природопользования: лесопользование, 
сельскохозяйственное землепользование, 
водопользование, горнопромышленное, 
морехозяйственное, транспортное, сели-
тебное, природоохранное, рекреационное 
и др., имеющие важное общероссийское и 
международное значение. 

Совокупные затраты на природополь-
зование в этом случае будут представлять 
собой сумму затрат на прямое изъятие ре-
сурса из природной среды – объём добычи 
полезных ископаемых в отгруженной про-
дукции собственного производства, млн р. 
(А), суммы текущих затрат на охрану при-
родной среды, млн р. (Б), т. е. от затраты 
средств на сохранение качества связанных 
с ним ресурсов [1; 3] и затрат на восстанов-
ление нарушенных элементов природной 
среды – инвестиции в основной капитал, 
направленные на охрану природы и раци-
ональное природопользование, млн р. (В). 
Критерий рациональности природопользо-
вания для региона можно определить как 
отношение Кпр = П/(А+Б+В), где П – количе-
ство валового регионального продукта [15] 
(табл. 1).

Таблица 1
Критерии рационального природопользования в Амурском регионе 

Валовой 
региональный 

продукт, 
млн р. 
(П)

Добыча 
полезных 

ископаемых, 
млн руб. 

(А)

Текущие 
затраты 
на охрану 

окружающей 
среды, млн р.

(В)

Инвестиции 
в основной капитал, 

направленные 
на охрану 

и рациональное 
использование 

природных ресурсов, 
млн р. (С)

Критерий 
природо-

пользования
(Кпр )

Амурский регион, 
всего 748030,4 112919 2216 620,5 6,5

Приморский край 263272,4 72090 463 269,6 3,6
Хабаровский край 232639,8 16397 1065 137,2 13,2
Амурская область 114281,6 10649 146 91,2 4,5
Еврейская автоном-
ная область 24606,6 453 38 23,3 47,8

Забайкальский край 113230,1 13330 504 99,2 8,1

Источник: [14].

Рациональность природопользования 
может быть повышена не только за счёт 
увеличения выхода товарной продукции и 
минимизации затрат по всем трём аспек-
там ресурсопользования, но и сбаланси-
рованного развития производственной де-
ятельности в регионе и охране природной 
среды. Это может характеризовать эконо-
мическую и экологическую целесообраз-

ность данного вида природопользования 
на территории. Наиболее высокие значе-
ния показателя Кпр. отмечаются Хабаров-
ском и Забайкальском краях и Амурской 
области, где характерны значительные 
объёмы добычи полезных ископаемых, 
большие вложения в охрану и воспроиз-
водство природной среды. В тоже время 
в Еврейской автономной области отмеча-
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ется не только небольшой объём валового 
регионального продукта, но и незначитель-
ные затраты на охрану природной среды.

Сбалансированное развитие регионов 
предполагает внутреннюю согласованность 
функционирования всех компонентов эко-
номической структуры и населения, а так-
же устойчивое равновесие с окружающей 
средой в процессе природопользования [3]. 
Внутренняя согласованность происходит 
путем формирования и адаптации разных 
сфер жизнедеятельности населения и раз-
ноуровневых функциональных блоков. В 
качестве основных функциональных блоков 
региона принимается: 1) население; 2) про-
изводственный блок, включающий виды эко-
номической деятельности (в т. ч. добыча по-
лезных ископаемых; обрабатывающие про-
изводства; производство электроэнергии, 
газа и воды; сельское хозяйство, рыбное хо-
зяйство и рыбоводство; 3) ресурсный блок – 
лесные, морские биологические, земельные 
и водные ресурсы; 4) блок ресурсопользова-
ния – воздействие производства на окружа-
ющую среду (сброс загрязнённых сточных 
вод, площадь лесных пожаров и др.).

Необходимость сохранения равнове-
сия регионов с окружающей средой дик-
туется не только потребностью улучшения 
экологической обстановки, но и соблюде-
ния экологического императива [18].

При выборе наиболее эффективного 
варианта регионального природопользо-
вания целесообразно использовать срав-
нение индикаторов и ограничений эффек-
тивного, устойчивого природопользования, 
рассчитанных для каждого сценария, ва-
рианта хозяйствования. Под эффектив-
ным, устойчивым природопользованием в 
регионе понимается установление такого 
типа взаимоотношений населения и хозяй-
ства региона с его природно-ресурсной и 
окружающей средой, при котором в тече-
ние длительного времени сохраняются до-
статочный природно-ресурсный потенциал 
региона и высокие качества окружающей 
среды [7]. По критериям устойчивого при-
родопользования выбирается лучший ва-
риант среди субъектов Амурского региона 
Дальневосточного федерального округа 
(ДВФО) (табл. 2).

Таблица 2
Индикаторы, критерии и ограничения устойчивого природопользования 

Субъекты 
ДВФО 

Индикаторы регионального природопользования

Запасы, объёмы природных 
ресурсов; их количественные 

и качественные 
характеристики

Объёмы добычи, 
использования отдельных 

видов природных 
ресурсов

Техногенные 
воздействия

1. Лесные ресурсы
общий запас древесины 

на корню, млн м3 
(2003 г.)

вывозка древесины, 
тыс. пл. м3

(2003 г.)

лесная площадь, 
пройденная 
пожарами, 

тыс. га (2003 г.)
Приморский край 1920,0 2856,8 35,775
Хабаровский край 5145,0 7817,4 176,753
Амурская область 2045,0 1293,5 192,816
Еврейская автономная 
область

178,0 113,6 5,771

Итого по Амурскому региону 9288,0 12081,3 411,115
Всего по ДВФО 20574 13370 649,184 
2. Водные ресурсы

среднегодовой сток, км3/год
использование 
свежей воды, 

млн м3    (2003 г.)

сброс 
загрязнённых 
сточных вод,

млн м3  (2003 г.)
Приморский край 56,1 562,0 389,0
Хабаровский край (включая 
Еврейскую 
автономную область)

318,5 463,0 233,0

Амурская область 170,8 109,0 91,0
Итого по Амурскому региону 545,4 1134,0 713,0
Всего по ДВФО 1847,8 1851,0 931,0
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Субъекты 
ДВФО 

Индикаторы регионального природопользования

Запасы, объёмы природных 
ресурсов; их количественные 

и качественные 
характеристики

Объёмы добычи, 
использования отдельных 

видов природных 
ресурсов

Техногенные 
воздействия

3. Земельные ресурсы
Земли, используемые 
землепользователями, 

занимающимися 
сельскохозяйственным 

производством, тыс. га (2006 г.)

Продукция 
сельского хозяйства, 

млн руб. (2006 г.)

Внесение 
минеральных 

удобрений 
на гектар посева 

сельскохозяй-
ственных куль-
тур, кг (2006 г.)

Приморский край 1096,0 13604 19,2
Хабаровский край 4529,5 10018 48,5
Амурская область 1798,5 11034 9,5
Еврейская автономная 
область

200,1 3501 10,4

Итого по Амурскому региону 7624,1 38157 21,9
Всего по ДВФО 136860,8 61477 16,4

Источник: [7; 14].

Изменения, динамика отдельных видов природных ресурсов в Амурском регионе пред-
ставлены в табл. 3.

Таблица 3
Показатели изменений, динамики отдельных видов природных ресурсов

Субъекты 
ДВФО 

Индикаторы динамики регионального природопользования

Запасы, объёмы природных 
ресурсов; их количественные 

и качественные 
характеристики

Объёмы добычи, 
использования 

отдельных видов 
природных ресурсов

Техногенные 
воздействия

1. Лесные ресурсы

динамика общего запаса 
древесины на корню, млн м3

(1998–2003 гг.)

динамика вывозки 
древесины, тыс. пл. м3

(1995–2003 гг.)

динамика 
лесовосстановления, 

тыс. га 
(1995–2003 гг.)

Приморский край – 15,0 1026,5 – 33,8
Хабаровский край – 232,0 3253,2 – 19,5
Амурская область + 8,0 – 242,6 – 33,8 
Еврейская 
автономная область

+ 2,0 58,7 – 7,1

Итого по Амурскому региону – 237,0 4095,8 – 94,2
Всего по ДВФО – 325,0 2849,0 – 110,6
2. Водные ресурсы

водообеспеченность, тыс. м3 

на 1 км2
динамика использования 

свежей воды, 
млн м3

(1995–2003 гг.)

динамика сброса 
загрязнённых 
сточных вод,

млн м3

(1995–2003 гг.)
Приморский край 303 – 297,0 – 142,0
Хабаровский край (вместе 
с Еврейской автономной 
областью)

611 – 118,0 – 75,0

Амурская область 470 – 36,0 – 25,0
Итого по Амурскому региону 1384
Всего по ДВФО – 753,0 – 348,0
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3. Земельные ресурсы

динамика площади 
сельскохозяйственных угодий, 

тыс. га
(1995–2006 гг.)

динамика валового сбора 
зерна, тыс. тонн 
(1995–2006 гг.)

динамика внесения 
минеральных 

удобрений 
на гектар посева 

сельскохозяйственных 
культур, кг 

(1995–2006 гг.)
Приморский край – 654,2 – 23,0 12,1
Хабаровский край – 170,2 2,8 18,0
Амурская область – 1444,7 – 25,1 – 1,7
Еврейская 
автономная область

– 195,2 – 5,9 – 11,7

Итого по Амурскому региону – 2238,6 – 51,2 16,7
Всего по ДВФО – 3497,6 – 54,2 – 13,7

Источник: [7; 14].

В качестве показателей, характеризу-
ющих взаимоотношения между населени-
ем, производством и природной средой в 
Амурском регионе (в составе Приморского 
и Хабаровского краёв, Амурской области, 
Еврейской автономной области), использу-
ются следующие статистические данные: 
численность постоянного населения, про-
изводство продукции по видам экономи-
ческой деятельности, природные ресурсы, 
техногенное воздействие на природную 
среду (табл. 3). В Амурском регионе, по 
данным табл. 3, наиболее активно процес-
сы природопользования разворачиваются в 
Приморском и Хабаровском краях. Именно 
в этих двух субъектах Амурского региона 
Дальневосточного федерального округа 
(ДВФО) сосредоточены основные запасы 
природных ресурсов (земельных, водных, 
лесных), а также отмечается наиболее су-
щественное воздействие производства 
на природную среду – наибольший объём 
производства продукции добывающих и 
обрабатывающих производств, сельского 
хозяйства, производства электроэнергии и, 
соответственно, наибольшие объёмы сбро-
са загрязнённых сточных вод. Входящие 
в Амурский регион субъекты ДВФО суще-
ственно различаются по численности насе-
ления, структуре производства, природным 
ресурсам и особенностям природопользо-
вания. Используя коэффициент конкорда-
ции Кенделла [9], можно оценить тесноту 
связи между приведёнными в таблице 3 
факторами природопользования.

В нашем случае, коэффициент конкорда-
ции (W) равен 0,16 (по шкале Чеддока связь 
слабая), что характеризует слабую взаимос-
вязь между экономическими, социальными 
и ресурсными составляющими субъектов 
ДВФО, входящими в Амурский регион.

Важным механизмом повышения степе-
ни сбалансированности регионального раз-
вития может стать цивилизованный рынок, 
формирующийся в процессе возрастания 
потребностей людей. Именно степень удов-
летворения потребностей населения стано-
вится главным показателем сбалансирован-
ного развития регионов. Она выражается в 
уровне жизни и состоянии здоровья населе-
ния, способности людей оплатить повсед-
невные услуги (в т. ч. и благодаря эффектив-
ной работе производств-ресурсопользовате-
лей в регионе), возможности пользоваться 
безопасной окружающей средой. 

Матричные модели регионального при-
родопользования в обобщённой форме мо-
гут быть построены для определённого ре-
гиона в целом, а также для его отдельных 
подрайонов, охватывающих целостные тер-
риториально-производственные природно-
ресурсные системы. Вначале такие моде-
ли должны быть построены как отражаю-
щие фактическое состояние регионально-
го природопользования за определённый 
период времени (например, за один год) 
(табл. 4). Одним из важных направлений 
сбалансированного развития регионов ста-
новится обеспечение социальной защи-
щённости населения, улучшения условий 
и повышение уровня жизни населения. По-
этому сопоставление таких разнородных 
показателей в рамках матричной модели 
возможно через их удельные значения, в 
частности, приведённые на душу населе-
ния или на руб. произведённой продукции: 
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1) производство продукции на одного 
занятого по видам экономической деятель-
ности (млн р.); 

2) запасы природных ресурсов на душу 
населения (лесные, м3; водные, м3/год; зе-
мельные, га);

3) использование земельных ресур-
сов, р./га; 

4) лесовосстановление, на душу насе-
ления; 

5) сброс загрязнённых сточных вод на 
душу населения, м3; 

6) использование свежей воды, м3 /на р. 
продукции; 

7) производство пиломатериалов; 
8) урожайность зерновых, ц/га и др.
Полная матричная модель региональ-

ного природопользования [3] отражает вза-
имосвязи, реализующиеся между элемен-

тами системы: населением, хозяйством, 
природными ресурсами и природной сре-
дой Амурского региона (табл. 5). 

Матричная модель содержит три 
группы строк и столбцов, включающих 
соответствующие характеристики: насе-
ления и видов экономической деятель-
ности в форме отдельных предприятий, 
компаний, организаций; всё сочетание 
природных ресурсов в виде их месторож-
дений, зон, участков, а также компоненты 
окружающей природной среды. В пересе-
чениях строк и столбцов отражаются их 
возможные взаимоотношения, например, 
производство сельскохозяйственной про-
дукции на одного жителя; потребление 
воды на один р. продукции (добывающих, 
обрабатывающих и производства элек-
троэнергии, газа и воды; и др.).

Таблица 4
Социально-экономическая характеристика субъектов РФ – природопользователей

Амурского региона дальневосточного федерального округа в 2006 г.

Субъекты 
Амурского 
региона 

Среднегодовая 
численность 
населения, 
тыс. чел.

Производство продукции 
по видам экономической 
деятельности, млн р.
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Приморский край 2012,7 7026 42464 29698 13604 1920 56,1 1096,0 18,7 337 19,2
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1416,3 14507 53472 23857 10018 5145 488 4529,7 94,1 209 48,5

Амурская 
область

884,3 9577 9620 16664 11034 2045 170,8 1796,9 28,6 90 9,5

Еврейская авто-
номная область

187,7 187 2508 962 3501 178 226 200,1 2,8 14 10,4

Источник: [14].
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Таблица 5
Матричная модель регионального природопользования 

Амурского региона дальневосточного федерального округа

Среднегодовая 
численность 
населения, 
тыс. чел

Производство продукции  
по видам экономической 
деятельности, млн р.
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Окончание таблицы

Среднегодовая 
численность 
населения, 
тыс. чел

Производство продукции  
по видам экономической 
деятельности, млн р.
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Примечание: 1 – производство продукции на 1 занятого по видам экономической деятельности (млн р.); 2– за-
пасы природных ресурсов на душу населения (лесные, м3; водные, м3/год; земельные, га); 3– вывозка древесины, 
тыс. пл. м3; 4 – использование земельных ресурсов, р./га; 5 – лесовосстановление на душу населения (тыс. га); 
6 – сброс загрязнённых сточных вод, м3; 7 – использование свежей воды, м3/на р. продукции; 8 – производство пило-
материалов; 9 – сброс загрязнённых сточных вод на душу населения; 10 – сброс загрязнённых сточных вод, м3/на р. 
продукции; 11 – урожайность зерновых, ц/га; 12 – добыча топливно-энергетических ресурсов (млн р.).

Источник: [14].
Таблица 6

Матричная модель регионального природопользования в субъекте (Приморском крае) 
дальневосточного федерального округа Амурского региона 

Среднегодовая 
численность 
населения, 
тыс. чел

Производство продукции 
по видам экономической 
деятельности, млн р.
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Окончание таблицы
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Примечание: 1 – производство продукции на 1 занятого по видам экономической деятельности (млн р.); 2 – за-
пасы природных ресурсов на душу населения (лесные, м3; водные, м3/год; земельные, га); 3 – вывозка древесины, 
тыс. пл. м3; 4 – использование земельных ресурсов, р./га; 5 – лесовосстановление на душу населения (тыс. га); 
6 – сброс загрязнённых сточных вод, м3; 7 – использование свежей воды, м3 /на р. продукции; 8 – производство 
пиломатериалов тыс. м3; 9 – сброс загрязнённых сточных вод на душу населения; 10 – сброс загрязнённых сточных 
вод, м3/на р. продукции; 11 – урожайность зерновых, ц/га; 12 – добыча топливно-энергетических ресурсов (млн р.).

Источник: [14].
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Следует отметить, что на территории 
Дальневосточной части Амурского регио-
на основные виды природопользования, 
сформировавшиеся ещё в конце XIX и на-
чале XX вв., сохраняют своё значение ба-
зовых производств, как в условиях плано-
вой экономики, так при переходе к рынку. В 
первую очередь, выделяются производства 
морехозяйственного комплекса (добыча 
и обработка рыбы и морепродуктов), лес-
ного комплекса (лесозаготовка, механиче-
ская и химико-механическая переработка 
древесины), горнодобывающего комплекса 
(включая добычу минерального сырья и его 
первичную переработку) [5; 6; 8; 10–13].

Сопоставление видов деятельности, 
развитых в 1970-е гг. в Амурском регионе 
Дальнего Востока и в отдельных субъек-
тах, с современными позволяет оценить, с 
одной стороны, изменения, динамику тер-
риториально-отраслевых структур, а с дру-
гой – их значительную инерционность. Так, 
почти во всех субъектах сохранились многие 
звенья морехозяйственных, горнодобываю-
щих и лесопромышленных структур. Суще-
ственно сократились лишь уровни их разви-
тия, особенно перерабатывающих звеньев. 
Практически заново начали формироваться 
нефтегазовые транспортные и перерабаты-
вающие звенья. Значительное сокращение 

Таблица 7
Матричная модель регионального природопользования 

в экономическом центре Амурского региона (г. Уссурийск, Приморский край)
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Численность населения, 
тыс. чел. 181, 3 49,97 76,61 252,11 93,31 968,82 132,63 50,34 22,65 0,136

Площадь территории,
тыс. га 49,97 3,63 303,08 993,48 367,78 11,89 2,511 1,112 6,713

Добыча 
полезных ископаемых, млн р. 76,61 0,3038 1,1 0,0 0,0 0,0 21,810 0,0 0,0 0,0

Обрабатывающие
производства, млн р. 252,11 993,48 0,0 3606,2 0,0 0,0 0,0110 0,0 0,0 0,0

Производство электроэнергии,
газа, воды, млн р. 93,31 367,78 0,0 0,0 1334,9 0,0 0,0210 0,0 0,0 0,0

Производство 
сельхозпродукции, млн р. 968,81 11,89 0,0 0,0 0,0 968,8 0,0310 0,0 0,0 0,0

Забор свежей воды,
млн м3 132,63 0,0 21,810 0,0110 0,0210 0,0310 24,0 0,0 0,0 0,0

Сброс очищенных 
сточных вод, млн м3 50,34 2,511 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0

Сброс загрязнённых
сточных вод, млн м3 22,65 1,112 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1

Выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ,

тыс. т
0,136 6,713 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4

Примечание: 1 – производство продукции на 1 занятого в промышленности (тыс. р.);2 – производство продук-
ции на 1 занятого в сельском хозяйстве (тыс. р.); 3 – забор свежей воды, м3/ на 1 жителя города; 4 – сброс очищен-
ных сточных вод, м3/на 1 жителя города; 5 – сброс загрязненных сточных вод, м3/ на 1 жителя города; 6 – выбросы 
в атмосферу загрязняющих веществ, т/ на 1 жителя города; 7 – плотность населения города, чел./га; 8 – производ-
ство продукции, тыс. р./на 1 га площади; 9 – урожайность зерновых, ц/га; 10 – использование свежей воды, м3 /на р. 
продукции; 11 – сброс очищенных сточных вод, м3/га; 12 – сброс загрязнённых сточных вод, м3/га;  13 – выбросы в 
атмосферу загрязняющих веществ, т/га.

Источник: [14; 17]
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во всех субъектах претерпели звенья маши-
ностроения. Заново начал формироваться 
туристический сектор экономики. Корен-
ная перестройка произошла и в производ-
ственно-экономических связях: их резкое 
сокращение с российскими регионами, в 
том числе западными, и переориентация на 
внешнеэкономические, прежде всего, с со-
седними странами Северо-Восточной Азии 
(Китаем, Японией и Республикой Корея). 

В долгосрочной перспективе до 2050 г. 
возможны следующие изменения в видах 
деятельности и звеньях их территориаль-
ных структур как на макро- и мезоуровнях, 
так и на уровне отдельных экономических 
центров [16].

1. Прекращение, ликвидация отдель-
ных видов экономической деятельности и 
звеньев их территориальных структур.

2. Сохранение отдельных видов дея-
тельности с той или иной трансформацией 
их территориальных структур.

3. Появление новых видов деятельно-
сти и новых звеньев их территориальных 
структур.

Для прогнозных оценок возможных пре-
кращений одних, сохранения других и появ-
ления новых видов деятельности на различ-
ных пространственных уровнях (от районов 
до экономических центров) необходимы 
прогнозные оценки спроса на соответствую-
щие виды товаров и услуг, технологий, в т. ч. 
новых, ресурсов, в т. ч. природных, сырье-
вых, профессиональных кадров и инноваци-
онной инфраструктуры. Для уровня эконо-
мических центров важны прогнозные оценки 
транспортной инфраструктуры, численности 
населения, наличия научно-образователь-
ных центров, состояния окружающей среды. 

Появление новых видов деятельности 
в Амурском регионе в целом, и в отдель-
ных субъектах в долгосрочной перспек-
тиве возможно в инновационной сфере с 
использованием региональных, прежде 
всего – морских природных ресурсов, на 
базе научно-образовательных центров. 
Подобные новые виды деятельности, как 
показывают соответствующие исследова-
ния, могут быть связаны с производством 
приборов и оборудования для освоения 
ресурсов океана, для биотехнологий на 
морском сырье, для эффективного освое-
ния северных районов. 

Большие структурные перестройки про-
изойдут в горнодобывающей промышлен-
ности. Ряд современных предприятий по 
добыче руд чёрных, цветных и драгоценных 
металлов после отработки месторождений 
прекратят своё существование. Возможно, 
появятся и новые предприятия с глубокой и 
комплексной переработкой руд. 

В дальнейшем значительное развитие 
получат нефтегазовые узловые и линейные 
пространственные структуры, в т. ч. крупный 
газопровод из юго-западной Якутии до Хаба-
ровска с выходом на Владивосток (возможно 
и его ответвление на Китай и Корейский по-
луостров). В Хабаровском крае и Приморье 
будут построены и модернизированы ряд 
крупных газо- и нефтеперерабатывающих 
заводов с выпуском продукции на внутрен-
ние рынки и рынки стран АТР. Здесь же име-
ются благоприятные предпосылки развития 
производств океанического машинострое-
ния (морских судов, подводных аппаратов, 
приборов и оборудования для освоения 
морских природных ресурсов).
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ское) образование, 051000 Профессиональное обучение ведётся в 228 государственных 
вузах Российской Федерации. Анализируется образовательная деятельность государствен-
ных и негосударственных вузов. На основании сравнительного анализа региональной струк-
туры образовательных учреждений и направлений подготовки по программам бакалавриата 
на территории восьми федеральных округов делается вывод о том, что сформировался рынок 
педагогического труда. Педагогические университеты и институты испытывают острую кон-
куренцию со стороны государственных и негосударственных образовательных учреждений. 
Рынок педагогического труда – это система социально-экономических и юридических отно-
шений в обществе, норм и институтов, призванных обеспечить нормальный непрерывный 
процесс воспроизводства рабочей силы и эффективное использование труда в сфере об-
разования.

Ключевые слова: социология, рынок педагогического труда, высшее педагогическое 
образования, федеральный округ, образовательная программа.
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В процессе модернизации российского 
образования особое внимание уделяется 
совершенствованию педагогических ка-
дров и педагогического образования, что 
связано с изменением ожиданий общества 
от системы образования и функций педа-
гога в современных условиях, появлением 
новых типов педагогической занятости и 
трансформацией рынка педагогического 
труда. Согласно ФЗ-273 «Об образовании 
в Российской Федерации» к системе обра-
зования относятся не только образователь-
ные организации, но и федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты, 
образовательные программы различных 
видов, уровней и (или) направленности, 
педагогические работники и обучающие-
ся, органы управления образованием и др.  
[3, гл. 2, ст. 10, п. 1].

Вопрос о необходимости реформиро-
вания педагогического образова ния связан 
с итогами проведённого Министерством об-
разования и науки РФ в 2012 году монито-
ринга деятельности государственных вузов 
и их филиалов, который показал, что 30 из 
42 педагогических вузов (71,43 %) и 29 из 37 
их филиалов (78,38 %) признаны имеющи-
ми признаки неэффективности [2]. Резуль-
таты мониторинга являются аргументом в 
пользу реорганизации системы педагогиче-
ского образования.

Исследование, проведённое нами [3], 
показывает, что только среди вузов подго-
товкой кадров по педагогическим направ-
лениям занимаются федеральные и наци-
ональные университеты, различные отрас-
левые и региональные университеты, ака-
демии, институты. И прежде чем обсуждать 
вопросы институциональных изменений в 
системе педагогического образования, в 
том числе и вопросы создания региональ-
ных сетей, необходимо проанализировать 
регионально-территориальную структуру 
образовательных учреждений и направле-
ний подготовки.

Сегодня подготовка педагогических ка-
дров в Российской Федерации в системе 
высшего профессионального образования 
осуществляется в структуре государствен-
ного и негосударственного образования. В 
структуре государственного высшего про-
фессионального образования выделяется 
четыре группы вузов. Первая группа – фе-
деральные университеты. Вторая – реги-
ональные университеты (в состав группы 
входят: классические университеты, тех-
нические, аграрные и технологические 
университеты, университеты культуры, фи-
зической культуры и другие). Третья груп-
па – педагогические вузы (университеты и 
институты). Четвёртая группа – иные вузы 
(академии и институты).

В настоящее время подготовка педа-
гогических кадров по образовательным 
программам бакалавриата по направлени-
ям 050100 Педагогическое образование, 
050400 Психолого-педагогическое обра-
зование, 050700 Специальное (дефекто-
логическое) образование, 051000 Профес-
сиональное обучение ведётся в 228 госу-
дарственных вузах Российской Федерации. 
Среди них 9 федеральных университетов и 
МГУ им. М. В. Ломоносова, 106 региональ-
ных университетов, 56 педагогических уни-
верситетов и институтов, а также 56 других 
вузов.

Эти вузы располагаются на территории 
восьми федеральных округов: Централь-
ного, Южного, Северо-Западного, Дальне-
восточного, Сибирского, Уральского, При-
волжского и Северо-Кавказского.

Наблюдается зависимость между 
территориальной структурой Российской 
Федерации и распределением вузов, осу-
ществляющих подготовку педагогических 
кадров. Анализ статистической информа-
ции выявил ряд тенденций формирования 
педагогических кадров (табл. 1).

tion, 051000 Vocational training is performed at 228 state universities inthe Russian Federation. 
The educational activities of state and not-state universities are analyzed. Conclusion, that mar-
ket of pedagogical work was formed, is based on comparative analysis of regional structure of 
educational institutions and training areas under the bachelor programs on the territory of 8 fed-
eral districts. Pedagogical universities and institutions face to intense competition from state and 
not-state educational institutions. Market of pedagogical work – is a system of socio-economic 
and juridical relations in society, norms and institutions to ensure normal ongoing process of 
reproduction of labor power and the efficient use of labor in the field of education.

Keywords: sociology, market of pedagogical work, higher pedagogical education, federal 
districts, educational program.
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Таблица 1
Распределение вузов, в которых осуществляется подготовка педагогических кадров 

по образовательным программам бакалавриата на территориях федеральных округов РФ

№ Федеральные округа 
Российской Федерации

Количество 
субъектов 

РФ

Количество 
вузов

Государственные вузы

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы
е 

ун
ив

ер
си
т
ет

ы

Ун
ив

ер
си
т
ет

ы

П
ед

аг
ог
ич

ес
ки
е 

ву
зы

Д
ру
ги
е 
ву
зы

1 Центральный федеральный округ 18 55 1 18 12 24

2 Южный федеральный округ 6 23 1 10 5 7

3 Северо-Западный федеральный округ 11 22 2 12 4 4

4 Дальневосточный федеральный округ 9 13 2 8 3 0

5 Сибирский федеральный округ 12 33 1 18 7 7

6 Уральский федеральный округ 6 24 1 10 8 5

7 Приволжский федеральный округ 14 42 1 21 13 7

8 Северо-Кавказский федеральный округ 7 16 1 9 4 2

ВСЕГО 83 228 10 108 56 56

Первая тенденция. На территории каж-
дого из федеральных округов РФ сформи-
ровалась группа вузов, которая ведёт подго-
товку педагогических кадров по программам 
бакалавриата. В Центральном округе эта 
группа состоит из 55 вузов, в Южном – из 
23, в Северо-Западном – из 22, в Дальне-
восточном округе – из 13, в Сибирском – из 
33, в Уральском – из 24, в Приволжском – из 
42, и в Северо-Кавказском округе – из 16 ву-
зов. Каждая группа состоит из разнородных 
вузов. Это привело к формированию некон-
тролируемого рынка педагогического труда 
в Российской Федерации. Особенно острая 
ситуация сложилась в Центральном и Даль-
невосточном федеральных округах.

Вторая тенденция. Во всех девя-
ти федеральных университетах и в МГУ 
им. М. В. Ломоносова осуществляется под-
готовка педагогических кадров по програм-
ме бакалавриата. Поиск вариантов эффек-
тивного взаимодействия между педагогиче-
скими вузами и федеральными университе-
тами приведёт в перспективе к повышению 
фундаментальных основ и качества подго-
товки педагогических кадров.

Третья тенденция. К позитивным мо-
ментам современного рынка труда относит-
ся то, что на территории каждого Федераль-
ного округа функционирует ведущий педаго-
гический вуз, который осуществляет уровне-
вую подготовку педагогических кадров – по 
программам бакалавриата и магистратуры. 

В Центральном федеральном округе – это 
Московский педагогический государствен-
ный университет, в Южном – Волгоградский 
государственный социально-педагогический 
университет, в Северо-Западном – Россий-
ский государственный педагогический уни-
верситет им. А. И. Герцена, в Дальневосточ-
ном округе – Благовещенский государствен-
ный педагогический университет, в Сибир-
ском – Красноярский государственный педа-
гогический университет и Новосибирский го-
сударственный педагогический университет, 
в Уральском округе – Российский государ-
ственный профессионально-педагогический 
университет (Екатеринбург) и Челябинский 
государственный педагогический универси-
тет, в Приволжском округе – Нижегородский 
государственный педагогический универси-
тет и Ульяновский государственный педа-
гогический университет, и в Северо-Кавказ-
ском округе – Дагестанский государственный 
педагогический университет. В перспективе 
данные педагогические вузы могут коорди-
нировать методическую, исследовательскую 
и организационную деятельность вузов, осу-
ществляющих подготовку педагогических ка-
дров на территории федеральных округов.

Соотношение доли вузов, которые 
осуществляют подготовку педагогических 
кадров по программе бакалавриата, спо-
собствует выявлению уровня конкуренции 
на рынке  педагогического труда. Педаго-
гические вузы составляют только ¼ часть 
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(24, 6) от числа участников педагогического 
рынка труда. Наибольший сегмент рынка 
составляют федеральные и региональные 
университеты – в совокупности 50,8 %. Ак-
тивную конкуренцию педагогическим вузам 
составляют другие вузы – 24,6 %.  

Уровень конкуренции на рынке педаго-
гического труда по образовательным про-
граммам бакалавриата на территории фе-
деральных округов различен.

Первую группу составляют федераль-
ные округа, где доля педагогических вузов 
достаточно высока, и колеблется от 25,5 
до 32,8 %. К числу таких территориальных 
образований относятся Уральский феде-
ральный округ (доля педагогических вузов 
составляет 32,8 %, доля федеральных и ре-
гиональных университетов – 46,2 % и доля 
других вузов – 21,0 %) и Приволжский фе-
деральный округ (доля педагогических ву-
зов составляет 30,9 %, доля федеральных 
и региональных университетов – 52,4 %, и 
доля других вузов – 16,7 %).

Вторую группу составляют федераль-
ные округа, где доля педагогических вузов 
находится на среднем уровне и колеблется 
от 23,0 до 25,5 %. К числу таких террито-
риальных образований относятся Севе-
ро-Кавказский федеральный округ (доля 
педагогических вузов составляет 25,5 %, 
доля федеральных и региональных уни-
верситетов – 55,8 %, и доля других вузов – 
12,5 %) и Дальневосточный федеральный 
округ (доля педагогических вузов составля-
ет 23,0 %, доля федеральных и региональ-
ных университетов – 77,0 %, другие вузы на 
рынке педагогического труда отсутствуют). 

Третью группу составляют федераль-
ные округа, где доля педагогических вузов 

является низкой и колеблется от 16,4 % 
до 21,9 %. К числу таких территориальных 
образований относятся Центральный фе-
деральный округ (доля педагогических ву-
зов составляет 21,9 %, доля федеральных 
и региональных университетов – 34,5 % и 
доля других вузов – 43,6 %), Южный фе-
деральный округ (доля педагогических ву-
зов составляет 21,8 %, доля федеральных 
и региональных университетов – 47,8 %, 
доля других вузов – 30,4 %), Сибирский фе-
деральный округ (доля педагогических ву-
зов составляет 21,2 %, доля федеральных 
и региональных университетов – 57,6 %, и 
доля других вузов – 21,2 %) и Северо-За-
падный федеральный округ (доля педагоги-
ческих вузов составляет 16,4 %, доля феде-
ральных и региональных университетов – 
67,2 %, и доля других вузов –16,4 %). 

В Российской Федерации подготовка 
педагогических кадров ведётся не только в 
государственных, но и в негосударственных 
образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования. В струк-
туре негосударственного высшего профес-
сионального образования выделяется три 
группы вузов: первая группа – универси-
теты, вторая – академии и третья – инсти-
туты. Подготовка педагогических кадров 
ведётся по образовательным программам 
бакалавриата по направлениям: «050100», 
«050400», «050700» и «051000».

Негосударственные вузы, которые осу-
ществляют подготовку педагогических ка-
дров, располагаются на территории семи 
федеральных округов Российской Федера-
ции. В Уральском федеральном округе не-
государственные вузы, ориентированные 
на подготовку педагогов, отсутствуют.

Таблица 2
Распределение негосударственных вузов, осуществляющих подготовку педагогических кадров 

по образовательным программам бакалавриата на территориях Федеральных округов РФ

№ Федеральные округа 
Российской Федерации

Количество 
субъектов РФ

Количество 
вузов

Негосударственные вузы
Универси-
теты Академии Инсти-

туты 
1 Центральный федеральный округ 18 37 8 6 23
2 Южный федеральный округ 6 2 0 0 2
3 Северо-Западный федеральный округ 11 4 1 1 2
4 Дальневосточный федеральный округ 9 1 0 0 1
5 Сибирский федеральный округ 12 3 1 2 0
6 Уральский федеральный округ 6 0 0 0 0
7 Приволжский федеральный округ 14 6 1 2 3
8 Северо-Кавказский федеральный округ 7 7 0 0 7

ВСЕГО 83 60 11 11 38
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В ходе исследования выявлен ряд тен-
денций формирования педагогических ка-
дров в негосударственных вузах.

Первая тенденция. В стране насчиты-
вается 60 негосударственных вузов, кото-
рые осуществляют подготовку педагогиче-
ских кадров. Среди них 11 университетов, 
11 академий и 38 институтов. Это вузы 
различного профиля (гуманитарные, эконо-
мические, юридические и др.). В то же вре-
мя отсутствуют профильные педагогичес- 
кие вузы. 

Вторая тенденция. Негосударствен-
ные вузы функционируют в густонаселён-
ных и промышленно развитых субъектах 
Российской Федерации. Их размещение 
носит «очаговый» характер. Ведущим 
центром подготовки педагогических ка-
дров является Москва (подготовку осу-
ществляют 25 вузов, из них 6 университе-
тов, 5 академий и 14 институтов). К числу 
крупных центров подготовки педагогиче-
ских кадров относятся: Московская об-
ласть (подготовку осуществляют 8 вузов, 
из них: 1 университет, 1 академия и 6 ин-
ститутов), Республика Дагестан (6 инсти-
тутов), Санкт-Петербург (4 вуза, из них: 
1 университет, 1 академия и 2 институ-
та), Республика Татарстан (4 вуза, из них: 
1 университет, 1 академия и 2 института). 
К числу  центров подготовки педагогиче-
ских кадров относятся: Тульская область 
(2 института), Краснодарский край (2 ин-
ститута) и Новосибирская область (1 уни-
верситет и 1 академия).

На рынке образовательных услуг не-
государственного образования доминируют 
институты (доля составляет 66,0 %), уни-
верситеты (17,0 %) и академии (17,0 %) на-
ходятся на периферии рынка.

Таким образом, анализ функциони-
рования высшего профессионального пе-
дагогического образования в Российской 
Федерации выявил следующие тенденции: 
возник современный рынок педагогическо-
го труда, и на территории Российской Фе-
дерации сформировалась группа ведущих 
педагогических вузов.

1. Рынок педагогического труда – это 
система социально-экономических и юри-
дических отношений в обществе, норм и 
институтов, призванных обеспечить нор-
мальный непрерывный процесс воспроиз-
водства рабочей силы и эффективное ис-
пользование труда в сфере образования. 
Современный российский рынок педагоги-

ческого труда представляет собой хаотич-
ное взаимодействие вузов. Педагогические 
университеты и институты испытывают 
острую конкуренцию со стороны государ-
ственных (федеральные и региональные 
университеты и вузы различного профиля), 
а также негосударственных образователь-
ных учреждений (университетов, академий 
и институтов).

2. На территории 8 федеральных 
округов функционируют ведущие педа-
гогические вузы, которые осуществляют 
уровневую подготовку педагогических 
кадров – по программам бакалавриата 
и магистратуры. В Центральном окру-
ге – это Московский педагогический го-
сударственный университет, в Южном 
округе – Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет, в 
Северо-Западном округе – Российский го-
сударственный педагогический универси-
тет им. А. И. Герцена, в Дальневосточном 
округе – Благовещенский государствен-
ный педагогический университет, в Си-
бирском округе – Красноярский государ-
ственный педагогический университет и 
Новосибирский государственный педаго-
гический университет, в Уральском окру-
ге – Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет 
(Екатеринбург) и Челябинский государ-
ственный педагогический университет, в 
Приволжском округе – Нижегородский го-
сударственный педагогический универси-
тет и Ульяновский государственный педа-
гогический университет, и в Северо-Кав-
казском округе – Дагестанский государ-
ственный педагогический университет. В 
перспективе данные педагогические вузы 
могут координировать методическую, ис-
следовательскую и организационную дея-
тельность вузов, осуществляющих подго-
товку педагогических кадров, на террито-
рии федеральных округов.

3. Любая модернизация, в том числе 
институциональные изменения в систе-
ме педагогического образования, должна 
соотноситься с задачами данного вида 
деятельности в общей структуре профес-
сионального образования и учитывать 
специфику территориального деления 
страны. Только подробное исследование 
регионально-территориальной структуры 
образования позволит выявить особен-
ности формирования рынка педагогичес- 
кого труда.  
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Социология в регионе: проблема востребованности
В статье рассматривается проблема востребованности профессионалов-социологов 
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менными работодателями. А также нашла свое подтверждение и мысль о том, что с точки 
зрения популярности и престижности социология как профессия, имеющая достаточно вы-
сокий рейтинг популярности в современном обществе, недооценивается на региональном 
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Sociology in Region: the Problem of Demand
The article considers the problem of demand of professional sociologists at the regional level. 

There are arguments about the growing needs of modern society in sociological knowledge, in 
connection with global change in all its spheres: economic, political, social. The author analyzes 
the opinion of graduates and students-sociologists about demand and prospects of the profession 
of sociologist in the future, and also the data of procurement of the Federal employment service to 
clarify the possibility of employment of graduates-sociologists as in Zabaikalsky Krai and beyond. 
The author reveals and substantiates the necessity of a change of attitude to the profession from 
the public. According to the results of the study it is showed the relevance and the prospects of the 
profession of sociologist from the point of view of its significance for the functioning of any social 
fields, but not in demand in contemporary employers. And c the idea that from the point of view of 
popularity and prestige of sociology as a profession with a rather high rating of popularity in the 
modern society is confirmed, and it is underestimated at the regional level, not only in Zabaikalsky 
Krai, but in the all-Russian scale.
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В современных условиях глобальных 
изменений во всех сферах жизнедеятель-
ности общества, сложных политических от-
ношениях особенно важно знание об обще-
стве как целостном социальном организме. 

Особенно остро потребность в адекват-
ной оценке проблем российского общества 
и путей их решения возникла после гло-
бальных социальных экспериментов XX в. 

Постижение новых реалий и возможностей 
потребовало нового взгляда, способно-
го дать исчерпывающие ответы на вызов 
времени. Потребовалось переосмысление 
основ общественного развития, культуры 
жизнедеятельности человека во всех сфе-
рах общества: политической, социальной, 
экономической, культурной. Всё это актуа-
лизировало использование на практике со-
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циологического знания, вырабатываемых 
социологией подходов для анализа соци-
альной реальности. Причём вследствие 
высокой социальной цены радикально-де-
мократических реформ, их неподготовлен-
ности, непрофессионального осуществле-
ния потребовалось использование новых 
направлений социологического знания [5, 
с. 11]. Социология – это «ослепительное и 
захватывающее предприятие, чьим пред-
метом является поведение людей как соци-
альных существ» [4, с. 13]. 

Социологи востребованы в маректин-
говых и PR-агентствах, средствах массовой 
коммуникации и пресс-службах, избира-
тельных кампаниях, правозащитных орга-
низациях и общественных движениях. Они 
работают в научных центрах и институтах, 
ведущих как прикладные, так и академи-
ческие исследования. В настоящее время 
количество таких центров, в том числе и не-
государственных, возросло, и многие из них 
успешно действуют на рынке научной про-
дукции. Увеличивается количество рабочих 
мест и для преподавателей социологии са-
мых разных уровней – от средней школы до 
поствузовских курсов.

С данной точки зрения у социологии 
есть масса возможностей для развития, но 
с другой – социологи зачастую вынуждены 
доказывать своё право на жизнь. Для лю-
дей, получающих образование и заинте-
ресованных в дальнейшей деятельности в 
роли социолога, найти подходящее место 
работы является затруднительным. Это 
оборачивается непониманием своей функ-
ции, выводами об отсутствии перспектив 
профессии-социолога. В итоге начинающие 
специалисты-социологи покидают социо-
логию, так и не отыскав себе в ней места. 
Наши размышления подтверждают данные 
официального сайта Федеральной службы 
по труду и занятости, которые мы получили 
в ходе анализа ситуации по трудоустрой-
ству социологов в феврале 2013 года [3]. 
Согласно данным на момент проведения 
анализа только 18 человек могли бы устро-
иться по специальности «Социология» в 
любом регионе России. 

Учитывая, что сегодня в 120 вузах стра-
ны ведётся подготовка по специальности 
«Социология», более 20 тысяч выпускников 
за эти годы получили социологическую спе-
циальность [2]. Можно говорить о наличии 
кадрового ресурса, но невозможности тру-
доустройства социологов по специальности.

Не исключением является и Забайкаль-
ский край. При изучении баз данных Госу-
дарственной службы занятости и кадрового 
агентства «Твоя новая работа» на предмет 
вакансий для специалистов-социологов на 
забайкальском рынке труда было выявле-
но, что таких вакансий вообще нет.

Для изучения данной проблемы «из-
нутри» было проанализировано мнение 
выпускников и студентов-социологов о вос-
требованности и перспективах профессии 
социолога в будущем. Методом анкетиро-
вания было опрошено 37 выпускников и 
123 студента специальности «Социология» 
Забайкальского государственного универ-
ситета. В ходе исследования были выдви-
нуты две общие задачи для обеих катего-
рий респондентов:

1) выявить отношение к учёбе в вузе 
по специальности «Социология»;

2) выяснить отношение к профессии 
«социолог», а также мнение о перспективах 
развития профессии социолога  в совре-
менном обществе.

Третья задача была поставлена в соот-
ветствии со спецификой каждой категории 
респондентов:

-	 для выпускников-социологов: оце-
нить себя с точки зрения профессиональ-
ных качеств, полученных в университете;

-	 для студентов-социологов: выяс-
нить, как видят себя будущие социологи в 
своей профессии.

Остановимся на некоторых выводах, 
которые были сформулированы по резуль-
татам опроса. 

1. В 1,7 раза увеличился процент по-
ступающих на специальность «Социоло-
гия» стихийно, не целенаправленно, чаще 
из-за невозможности поступить на другую 
специальность по разным причинам (посо-
ветовали родители, родственники, друзья, 
возможность поступления на бюджетную 
форму обучения, приемлемая стоимость 
оплаты за обучение). По мнению А. А. Ру-
сановой, таких студентов можно отнести к 
группе «неопределившихся» при распреде-
лении студентов в зависимости от субъек-
тивных ориентаций, интересов, ценностей 
в плане получения высшего образования 
[7]. Следовательно, выбирая профессию 
социолога по такому принципу, некоторые 
абитуриенты не осознают всей сложности 
выбранной специальности. В связи с этим, 
с одной стороны, человек вынужден пре-
бывать в той сфере деятельности, где не 
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могут проявиться его возможности и реа-
лизоваться призвание, с другой, страдает 
авторитет, престиж профессии, искажается 
представление о её возможностях и пред-
назначении.

2. Происходит снижение научной и про-
фессиональной активности студентов-со-
циологов, а значит и интереса к специаль-
ности. Полученные данные показали: по 
сравнению с выпускниками, активно при-
нимавшими в годы учёбы участие в науч-
ных мероприятиях (37,8 %), обучающихся 
в университете на сегодняшний день, стало 
в 6 раз меньше (6,2 %). Аналогичная ситу-
ация с количеством студентов-социологов, 
являющихся постоянными участниками со-
циологических исследований, их стало в 
2 раза меньше. 

3. Набор личностных и профессио-
нальных качеств, которые, по мнению сту-
дентов и выпускников, они приобрели в 
стенах вуза, мало чем отличается у тех и 
других. Респонденты и той, и другой группы 
выбрали эрудированность, разносторон-
ность, исполнительность и настойчивость – 
среди личных качеств; аналитическое, кри-
тическое мышление, умение искать инфор-
мацию, коммуникативные навыки – среди 
профессиональных качеств, присущих со-
циологу. Единственным отличием является 
дополнение такого личного качества у сту-
дентов как оригинальность.

4. На момент проведения опроса 89,2 % 
выпускников являлись трудоустроенными, 
из которых 24,3 % работают по специаль-
ности. Положительным моментом является 
высокий процент трудоустроенных, однако 
по специальности удаётся найти работу не 
всем. Основной причиной, по которой вы-
пускники-социологи не смогли устроиться 
по специальности – это отсутствие вакан-
сий на рынке труда (48,6 %). Данный факт 
в очередной раз подтверждает нашу мысль 
об отсутствии возможности трудоустрой-
ства как ключевой проблемы развития про-
фессии в целом. Стоит отметить, что боль-
шинство выпускников-социологов работает 
в сфере образования (45,5 %), что корре-
лирует с мнением студентов о том, что об-
разовательные учреждения пока являются 
наиболее реальной базой для их будущего 
трудоустройства (74,1 %). 

5. Большинство выпускников-социо-
логов считают профессию социолога не 
востребованной, как на российском рынке 
труда (64,8 %), так и на рынке труда Забай-

кальского края (73 %). В тоже время, более 
половины из них (56,6 %) считают социо-
логию наукой будущего, а 37,8 % полагают, 
что спрос на специалистов такого рода в 
будущем будет расти. Данная точка зрения 
совпадает с мнением студентов-социоло-
гов (расхождение ±2 %).

6. Достаточно оптимистично респон-
денты обеих групп оценивают професси-
онализм социолога, большинство из них 
(63,0 %) считает, что социолог обладает 
всеми необходимыми знаниями и навыка-
ми для работы в любой современной ор-
ганизации, а 81,5 % утверждают, что само 
общество нуждается в таких специали-
стах как социологи. В тоже время весьма 
пессимистично студенты-социологи оце-
нивают свои шансы на трудоустройство в 
будущем: 55,6 % из них не уверены, что 
смогут найти работу по своей профессии, 
и, как следствие, 38,3 % будущих социо-
логов не планируют работать по специ-
альности.

7. Почти каждый пятый опрошенный 
студент всё же хочет и надеется связать 
свою будущую трудовую деятельность с со-
циологией. Однако  большинство из них не 
уверены, что смогут осуществить свои про-
фессиональные намерения в нашем городе 
(крае), – таковых 72,8 %, а 63,6 % опрошен-
ных уверены, что смогут реализовать свое 
желание работать по специальности в дру-
гом городе (регионе).

8. Больше половины респондентов 
(61,7 %) готовы работать по специальности 
в Забайкальском крае, если будут предло-
жены рабочие места и достойная заработ-
ная плата. Но как говорилось выше, пока ни 
того, ни другого «малая родина» не может 
предложить своим молодым специалистам-
социологам.

9. 45,6 % студентов-социологов не пла-
нируют повышать образование по своему 
профилю. Те, кто хотят учиться дальше 
(26,6 %), нацелены получать другую специ-
альность. Лишь 17,3 % сегодняшних сту-
дентов-социологов хотят поступить в маги-
стратуру, 8,6 % – в аспирантуру. В связи с 
этим возникает вопрос о вовлечении кадров 
в научную деятельность. А ведь эффектив-
ная работа вузов по формированию моло-
дежного кадрового корпуса сферы науки – 
залог успешного развития всей системы 
образования [6].

Таким образом, результаты опроса вы-
пускников-социологов и студентов-социо-
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логов о социологии как профессии, её вос-
требованности в разных сферах общества 
и перспективности показали, что во мнени-
ях респондентов преобладает достаточно 
пессимистический взгляд на роль их про-
фессии в нашем регионе. Они ощущают 
себя мало востребованными как профес-
сионалы, но всё же надеются на то, что си-
туация когда-то изменится. И те, и другие 
достаточно высоко оценивают роль и ста-
тус социологии, социологических иссле-
дований в нашем обществе, но негативно 
оценивают отношение к социологам в на-
шем регионе. Самым главным фактором, 
влияющим на мнение выпускников и сту-
дентов-социологов, является отсутствие 
вакансий социолога на Забайкальском 
рынке труда. 

Для выяснения возможности трудо-
устройства выпускников-социологов не 
только в Забайкальском крае, но и за его 
пределами был проанализирован другой 
информационный источник – официальный 
сайт Российской Федерации для размеще-
ния информации о размещении заказов [2]. 
На момент обследования на сайте было 
размещено 15 заказов на проведение соци-
ологических опросов в РФ. 

Одной из целей анализа стало вы-
явление географии проведения социо-
логических исследований в России, т. е. 
выяснение, где и кем они востребованы, 
а так же, как оценивается работа социо-

логов-профессионалов, осуществляющих 
эти исследования (стоимость проектов). 
Анализ показал, что социологические ис-
следования востребованы в следующих 
городах России: Москва, Тула, Красноярск, 
Мурманск, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Ростов-на-Дону и т. д. Для большей кон-
кретизации нами были выделены районы 
на основании заявленных мест оказания 
услуг:

1) Центральная часть России – Ро-
стовская, Тульская, Московская, Владимир-
ская, Мурманская, Ленинградская области;

2) Западная Сибирь – Новосибирская, 
Кемеровская области, Красноярский край;

3) Восточная Сибирь – республика Бу-
рятия.

Можно сделать вывод о том, что социо-
логические исследования теряют востребо-
ванность по мере отдаления от централь-
ной части России. Чем дальше от центра, 
тем спрос на социологические исследова-
ния падает, и в Восточной Сибири практиче-
ски равен нулю. К сожалению, Забайкаль-
ский край вообще не входит в полученный 
перечень. А это значит, что перспективы 
трудоустройства по профессии у социоло-
гов Забайкальского края крайне низки. В 
подтверждение приведём результаты ана-
лиза цен контрактов на предоставляемые 
услуги по выделенным нами районам ока-
зания услуг проведения социологических 
исследований (табл. 1).

Таблица 1 
Стоимость контрактов на социологические исследования 
(по данным официального сайта Российской Федерации 

для размещения информации о размещении заказов)

Центральная часть России

Начальная цена 
контракта (р.)

Место оказания услуг
Итого Ростовская 

обл.
Тульская 

обл.
Московская 

обл.
Владимирская 

обл.
Ленинград-
ская обл.

Мурманская 
обл.

8 095 075,71 1 8 095 075,71

3 999 600,00 1 3 999 600,00

3 000 000,00 1 3 000 000,00

2 000 000,00 1 2 000 000,00

1 200 000,00 2 2 400 000,00

1 036 666,66 1 1 036 666,66

569 800,00 1 569 800,00

480 000,00 1 480 000,00

79 165,50 1 79 165,50

Итого: 1 1 4 1 1 2 21 660 307,87
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Западная Сибирь

Начальная цена 
контракта (р.)

Место оказания услуг Итого 

Новосибирская обл. Кемеровская обл. Красноярский край

500 000,00 1 1 1 000 000,00

105 000,00 1 105 000,00

81 600,00 1 81 600,00

Итого 1 2 1 1 186 600,00

Восточная Сибирь

Начальная цена 
контракта (р.)

Место оказания услуг Итого 

Республика Бурятия

450 200,00 1 450 200,00

Итого 1 450 200,00

Как видно из таблицы, масштабные, 
дорогостоящие контракты на проведение 
социологических исследований заклю-
чаются преимущественно в центральной 
части России (66,6 % от общего числа за-
казов). Таким образом, вывод о снижении 
спроса на предоставление услуг проведе-
ния социологических опросов по мере от-
даления от Центральной части России ещё 
раз подтвердился. Отметим, что среди за-
казчиков на проведение социологических 
исследований преобладают органы управ-
ления: администраций областей, респу-
блик, городов, муниципальных образова-
ний. В совокупности они составили 73,3 % 
от всего перечня заявленных заказов. Эти 
данные демонстрируют востребованность 
социологических исследований, основы-
вающихся на эмпирических данных, про-
гнозных моделях, системном анализе, как 
на уровне управления социальной орга-
низацией, так и на уровне управления го-
родом, регионом, муниципальным образо-
ванием и т. п. Но согласно приведённым 
выше данным (таблица 1 «География зака-
зов социологических исследований»), эта 

востребованность в российских регионах 
имеет довольно ограниченный характер 
и распространяется лишь на некоторые 
субъекты РФ, выделенных нами условных 
районов Центральной части России, За-
падной и Восточной Сибири. Хочется еще 
раз обратить внимание на тот факт, что, 
к сожалению, в Забайкальском крае этой 
востребованности нет вообще. 

-	В ходе анализа выяснилось, что темы 
для изучения достаточно разнообразны 
(табл. 2), но некоторые из них не уточняют-
ся заказчиком: формулировка -	удовлетво-
рённость населения качеством общего об-
разования, начального и среднего профес-
сионального образования;

-	удовлетворённость населения, дея-
тельностью органов исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, в том 
числе их информационной открытостью.

Отметим, что представители управлен-
ческого аппарата, заказывающие социоло-
гические исследования получают необхо-
димую информацию для эффективной ра-
боты, а также выполняют государственный 
заказ. 

Таблица 2
Распределение тем социологических заказов

(по данным официального сайта Российской Федерации 
для размещения информации о размещении заказов)

Варианты ответов Частота Процент

Выполнение научно-исследовательских работ по проведению 4-х социологических 
исследований 1 6,7

Выполнение работ по проведению социологического исследования об обществен-
но-политической и социально-экономической ситуации и эффективности деятель-
ности префектуры

1 6,7

Оказание услуг по организации и проведению двух социологических исследова-
ний по оценке населением общественно-политической ситуации 1 6,7
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Варианты ответов Частота Процент

Оказание услуг по подготовке и проведению социологического исследования по 
теме «Актуальные проблемы жизнедеятельности населения» 1 6,7

Оказание услуг по проведению анкетирования, социологического опроса и иссле-
дований состояния рынка труда и потребности незанятых инвалидов трудоспособ-
ного возраста в трудоустройстве

1 6,7

Оказание услуг по проведению социологического исследования по изучению эф-
фективности проектов в сфере воспитания культуры толерантности через систему 
образования, а также уровня межкультурной толерантности в среде школьников

1 6,7

Оказание услуг по проведению социологического исследования по теме «Воспри-
ятие образа краевой исполнительной власти населением» 1 6,7

Оказание услуг по проведению социологического опроса жителей по определению 
уровня оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 1 6,7

Оказание услуг по проведению социологического опроса населения 1 6,7

Оказание услуг по проведению социологического опроса 1 6,7

Оказание услуг по проведению соцопросов 1 6,7

Оказание услуг по реализации комплекса социологических и информационных 
мероприятий в сфере ЖКХ 1 6,7

Организация проведения исследований и социологических опросов, разработка 
статистических и информационно-аналитических материалов в сфере туризма 1 6,7

Проведение социологического опроса населения в целях выявления оценки насе-
лением деятельности органов местного самоуправления 1 6,7

Социологическое исследование и мониторинг 1 6,7

Таким образом, профессия социолога, 
с точки зрения её значимости для функци-
онирования любой сферы социума, явля-
ется весьма востребованной и перспектив-
ной, но не востребована в должной мере 
современными работодателями. Подтвер-
дилась и мысль о том, что с точки зрения 
популярности и престижности социология 
как профессия, имеющая достаточно вы-
сокий рейтинг популярности в современ-
ном обществе, недооценивается на реги-
ональном уровне, причем не только в За-

байкальском крае, но и в общероссийском 
масштабе. По результатам исследования 
нами определены проблемы, решение ко-
торых позволит повысить статус профес-
сии социолога:

1) отсутствие вакансий социолога на 
рынке труда или их малое количество;

2) низкий уровень престижности про-
фессии социолога в России;

3) невостребованность социологи-
ческих исследований (исключение – Цен-
тральная часть России).
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Типы культурной идентичности малых этнических групп в условиях ассимиляции
Статья посвящена определению и описанию типов культурной идентичности малых 

этнических групп, сформировавших отдельные этнотерриториальные ареалы прожива-
ния в восточно-забайкальском трансграничье. Малые этнические группы1 в условиях 
культурной изоляции, ассимиляции и культурного доминирования демонстрируют раз-
ные стратегии адаптации: от формирования параллельного общества с высокой сте-
пенью этнотерриториальной локализованности до позиционирования псевдо (квази) 
идентичности. Основным методологическим средством изучения культурной идентич-
ности МЭГ является состояние языка как фактора идентификации религиозной идентич-
ности, форм жизнеобеспечения и природы самоидентификации. Анализ языка высту-
пает в двух функциях, являясь объектом изучения и инструментом анализа элементов 
структуры идентичности МЭГ. В качестве эмпирического материала в статье привлечены 
нарративные свидетельства о влиянии факторов культурной изоляции шэнхэнских бурят 
в КНР на сохранность культуры; о степени ассимиляции малых этнических групп в вос-
точно-забайкальском трансграничье в условиях культурного доминирования (рассказы 
потомков русского старожильческого населения Монголии, русского старожильческого 
поселения Трехречья в КНР, шилкинских хамниган Зугалая Агинского Бурятского округа 
РФ). Данные группы находятся в ретроспективном поиске идентичности между этноло-
кальным меньшинством и включенной единицей в структуру доминирующей группы или 
между визуальной стилизацией под «коренное», эндогенное население и воссоздани-
ем позиционирования архаичных культурных практик, идей и смыслов. На их примере 
выделены и описаны четыре типа культурной идентичности, репрезентирующие этапы 
этногенеза малых этнических групп в процессах от культурной изоляции к культурной 
ассимиляции: капсульный, консолидационный, диффузный и псевдоморфический. 

Ключевые слова: малая этническая группа, идентичность, структура идентичности, 
самоидентификация, типы идентичности.

1МЭГ – часть каких-либо этносов, их внутренние подразделения, обладающие культурно-бытовыми особен-
ностями, отличающими их от основного ядра этноса [9, с. 97].
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Cultural Identity Types of Small Ethnic Groups in Terms of Assimilation

The article is devoted to the definition and description of the cultural identity types of small 
ethnic groups that formed a separate ethno-territorial areas of stay in Eastern Transbaikal trans-
borderland. Small ethnic groups1 in the conditions of cultural isolation, assimilation and cultural 
domination demonstrate different adaptation strategies: from the formation of parallel society with 
a high degree of ethno-territorial localization to positioning pseudo (quasi) identity. The main meth-
odological tool for studying the cultural identity of small ethnic groups is a language’s state as 
a factor of the identification of religious identity, forms of life support and the self-identification 
nature. Analysis of the language serves two functions, as an object of study and analysis tool of 
the structural elements of small ethnic groups’ identity. As the empirical material in the article in-
volved narrative evidence on the impact factors of cultural isolation of shenkhensky Buryat in the 
People’s Republic of China on safety of culture; about the degree of small ethnic groups assimila-
tion in Eastern Transbaikaltransborderlandin terms of cultural domination (stories descendants of 
the Russian old-timers’ population of Mongolia, the Russian old-timers’ settlement of Trekhrechya 
in China, Shilka khamnigans Zugalaya Agin-Buryat district of Russia). These groups are in back-
dated search of identity between ethno-local minority and included unit in the structure of the 
dominant group or between the visual stylization the “indigenous”, endogenous population and 
recreation positioning archaic cultural practices, ideas and meanings. On their example four types 
of cultural identityare identified and described, representing the stages of ethno-genesis of small 
ethnic groups in the processes from cultural isolation to cultural assimilation: capsule, consolida-
tion, diffuse and pseudo-morphic.

Keywords: small ethnic group,identity, structure of identity, self-identification, types of identity.

1Small ethnic groups is part of any ethnic groups, their internal divisions, which have cultural and community features 
that distinguish them from the main core of ethnos [9, s. 97].

Трансграничные условия прожива-
ния малых этнических групп, находящихся 
длительное время в иноэтническом окру-
жении и  условиях культурного (языкового, 
визуально-образного) доминирования уси-
ливают ассимиляционные процессы, спо-
собствуют формированию специфических 
способов самопозиционирования идентич-
ности, обуславливают поведение предста-
вителей общности, маркирующее диффу-
зию идентичности. 

Основополагающий методологический 
принцип, которым руководствовались авто-

ры исследования, заключается в том, что 
социальные и культурные проявления куль-
турной идентичности могут быть достаточно 
адекватно поняты, если они изучаются на 
основе синтеза способов самоидентифика-
ции личности [11, с. 407] и способов самопо-
зиционирования их. На материале речевых 
портретов и образов, репрезентирующих 
процесс структурных изменений, исследуют-
ся тенденции, детерминирующие и сопрово-
ждающие перемены в структуре культурной 
идентичности и самоидентификации пред-
ставителей малых этнических групп.



87

Философия

Для изучения природы самоидентифи-
кационных признаков у субъектов исследо-
вания нами разработана структура культур-
ной идентичности, включающая такие мар-
кирующие, идентифицирующие признаки 
композиции как:

-	состояние языка как основного отли-
чительного признака ассимилирующегося 
субъекта, религиозной идентичности;

-	наличие традиционных форм жизне-
обеспечения, включая родо-племенные или 
сословные соотнесения как признаки иден-
тификации;

-	способы совмещения многих иден-
тичностей, самоидентификации и способы 
позиционирования идентичности, тожде-
ство внутренней самоидентификации и 
внешнего позиционирования. 

Особое значение имеет процедура опре-
деления характера самоидентификации, по-
зволяющая выявить наиболее проблемные 
способы самоидентификации, характеризо-
вать природу формирования историко-куль-
турных стратегий идентичности. Изучаясо-
держание этнической самоидентификации 
как структуру, в которой неизменно ядро – 
феномен этнической самоидентификации 
с его общими механизмами, усредненными 
критериями и самой интенцией идентифи-
цировать себя с каким-либо этносом, необ-
ходимо отметить, что данный процесс носит 
глубоко контекстуальный характер, при этом 
его позиционирование во многом акцентиро-
вано современными смыслами актуальной 
культуры конкретного этноса в момент взаи-
модействия с доминирующей группой. 

Культурное наследие актуализирует 
потребность человека соотносить себя с 
этим этносом, связывает идентичность с 
реальностью, даёт возможность существо-
вать за счёт приспособления к современ-
ным традициям и культуре. Когда наследие 
становится эфемерным, символическим и 
нереальным, перестает иметь смысл, вви-
ду, например, исчезновения этноса, он пре-
кращает выполнять культурообразующую 
функцию,  что приводит к смерти конкрет-
ной этнической идентичности или её транс-
формации [6, с. 14].

Методологически оправданным являет-
ся процедура определения полноты функ-
ционирования идентификационных (марки-
рующих) признаков, характер функциони-
рования и степень взаимодействия которых 
позволила нам определить типы культурной 
идентичности малых этнических групп. 

Системообразующим показателем пол-
ноты или утраты структуры этнокультурной 
идентичности традиционно в исследова-
тельской литературе рассматривается со-
стояние языка. Связь между социокультур-
ными и языковыми факторами изменения 
подчеркивалась во многих исследованиях 
[3, с. 363]. Изучение способов позициониро-
вания культурной идентичности, осущест-
вляемых на основе языковых признаков и 
неязыковых факторов самоидентификации 
и позиционирования, позволяет выявить 
основное направление изменения структу-
ры идентичности. Современные процессы 
этнокультурной самоидентификации осу-
ществляются через актуализацию неязыко-
вых признаков идентификации.

МЭГ определена как часть этноса, об-
ладающая статусом группы по отношению 
к собственному этносу и к этносу доминиру-
ющему, имеющая такие культурно-бытовые 
особенности, которые способствуют форми-
рованию группового сознания [9, с. 97]. Эти 
особенности, с одной стороны, подчеркива-
ют исключительность группы. С другой сто-
роны, эти особенности являются причиной 
давления доминирующих  сообществ  на 
поиски самоопределения и позициониро-
вания этой самобытности. В результате у 
представителей МЭГ появляется групповое 
осознание отличия, что детерминирует яв-
ление двойного самосознания. Поэтому в 
структуре идентичности МЭГ языковые, кон-
фессиональные признаки, по сравнению с 
культурно-бытовыми особенностями и само-
сознанием, оказываются вторичными.

В рамках данной статьи предложена 
схема квазидинамического процесса из-
менения типов культурной идентичности 
МЭГ в ассимиляционных процессах транс-
граничья. Квазидинамический процесс по-
нимается нами как промежуточная стадия 
между статическим и динамическим состо-
янием под влиянием внешних и внутренних 
культурогенерирующих факторов. Схема 
позволяет сравнить результаты ассимиля-
ционных процессов, осуществляющихся 
достаточно длительное время (от 100 лет 
и более) и на протяжении одного столетия.

В структуру нашего анализа культур-
ной идентичности МЭГ входит: состояние 
языка в процессах ассимиляции от изо-
лята до его смены; религиозная иден-
тичность от фундаментализма и консер-
ватизма до неофитства; наличие более 
архаических форм идентификации и са-
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моидентификации, (например, обраще-
ние к родо-племенной, сословной иден-
тификации); сохранность традиционного 
природопользования и хозяйствования, а 
также самосознание. Самосознание под-
вержено влиянию таких факторов, как по-
коленческая метисность, наличие специ-
фических фенотипических черт, давление 
группы и культурного контекста. Ядром 
самосознания выступают процессы само-
идентификации, определяющие соотно-
шение внутренней самоидентификации и 
его внешнего позиционирования.

Основные признаки типов культурной 
идентичности развиваются в направлении 
от культурного изолята к культурной асси-
миляции через процессы постепенной утра-
ты или смены и обретения стратегии некоей 
устойчивости нового качества. 

В зависимости от синергии внутренних 
и внешних факторов генезиса малых этни-
ческих групп и полноты структуры этнокуль-
турной идентичности данные группы сфор-
мировали определённые типы этнокультур-
ной идентичности: капсульный, диффузи-
онный, псевдоморфический (рис. 1).

Традиционная культура бурят внутрен-
не неоднородна, характеризуется большой 
пестротой этнических традиций и значи-
тельным диапазоном их вариативности. Это 
связано, прежде всего, со специфическими 
особенностями этногенеза, формирования 
и развития культурных взаимосвязей. На 
протяжении сотен лет проживания бурят 
в трёх странах (Россия, Китай, Монголия)  
усилился процесс локализации разнород-
ных по своим историко-культурным, соци-
альным и региональным характеристикам. 
По существу традиционная культура бурят 
трёх стран существенно трансформирова-
лась, испытывая влияние культуры домини-

рующих народов. Опыт межнационального 
сосуществования в условиях трансграни-
чья в разной степени отразился на специ-
фике внутреннего ядра культуры бурят этих 
трех стран. В разной степени для культуры 
бурят России, Монголии и Китая характер-
ны явления ассимиляции.

На территории Китая буряты ХХ в. 
жили в относительной изоляции, что по-
зволило им сохранить культуру жизнеобе-
спечения, то, что в меньшей степени под-
вергается трансформации. Более того, со-
обществу шэнэхэнских бурят КНР удалось 
создать феномен параллельного общества, 
все явления, характерные для «культурной 
капсулы» своего рода резервации: само-
управление, язык, обычаи, специфические 
виды хозяйственной деятельности, тради-
ционные отношения в семье и в обществе. 
Условием сохранения положительной и 
устойчивой этнокультурной идентичности 
в условиях культурной изоляции стал такой 
фактор, как сохранение в течение XX века 
материальных форм жизнеобеспечения по-
лукочевого скотоводства.

В настоящее время у шэнхэнских бурят 
сохранились основы духовной культуры: 
принцип самоуправления в общественном 
устройстве; старомонгольская письмен-
ность и обучение в школах на монгольском 
языке, а также ценности многопоколенной 
семьи. Структурная полнота культурной 
идентичности проявляется в сохранности 
языка, религиозной идентичности, формах 
и способах родо-племенной идентифика-
ции, типе хозяйствования. Характерной 
чертой капсульного типа является един-
ство между внутренним самосознанием, 
самоидентификацией и формами позици-
онирования этнокультурной идентичности 
(рис. 2).



Рис. 1. Схема квазидинамического процесса эволюции типов культурной идентичности МЭГ
 в ассимиляционных процессах трансграничья в актуальном состоянии

Рис. 2. Структура самоидентификации и форм позиционирования капсульного типа 
культурной идентичности на примере бурят Шэнхэна (КНР)
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Состояние культурной капсулы отлича-
ется характеристиками общества-изолята, 
сформированного в качестве параллельно-
го сообщества доминирующим монгольско-
му и китайскому, влияние которых неравно-
значно. В силу цивилизационного единства 
с монгольским окружением шэнхэнская 
группа сохранила и развила материнскую 
культуру. Что касается китайского влияния, 
то оно в определённой степени повлияло 
на различие способов позиционирования 
культурной идентичности, особенно в годы 
культурной революции. В период до и во 
время культурной революции шэнхэнские 
буряты позиционировали себя монголами.

Итак, капсульный тип этнической иден-
тичности сформировался в условиях куль-
турно-экономической изоляции от материн-
ской культуры и доминирующей культуры, 
отличается формированием параллельного 
общества при высокой степени локализо-
ванности и этнотерриториальной идентич-
ности.

В настоящий момент сообщество пре-
терпевает существенные изменения, оно 
активно вступает в процессы межкультур-
ного взаимодействия с китайским, россий-
ским бурятским, монгольским сообщества-
ми. Социально-экономические преобразо-
вания последних лет коренным образом 
изменили уклад семьи, что особенно от-
разилось на её материальном быте, где на 
сегодняшний день этническая специфика 
значительно ослаблена. В укладе семьи 
всё более распространяются общие для 
всех народов стандартизированные формы 
жизнедеятельности. Унифицировались тип 
поселений, внутреннее убранство домов, 
форма одежды, предметы домашнего оби-
хода, стало чрезвычайно разнообразным 
питание за счёт широкого использования 
изделий промышленного производства. В 
Хайларе и Маньчжурии только за послед-
ние годы открыто около двух десятков бу-
рятских кафе, закусочных и пекарен. Всё 
это размывает общинность и в перспективе 
формирует качественно иной, чем раньше, 
уровень интеграции в китайское общество 
[2, с. 240].

В условиях открытости общества к 
культурным контактам, некоторой утраты 
своеобразия образа жизни, этнокультур-
ное единство поддерживается соотнесени-
ем себя с ценностными символами данной 
группы, язык и память, связь с малой ро-
диной создают солидарность в отношении 

собственного воспроизводства и образов 
восприятия в окружающей среде. Так про-
является консолидационный тип этнокуль-
турной идентичности. 

Природа проявления консолидацион-
ного типа этнокультурной идентичности 
показана на примере способов позици-
онирования и самоидентификации куль-
турной идентичности потомков русского 
старожильческого населения Монголии. 
При увеличении контактов с «чужой» куль-
турой происходит усложнение совмещения 
многих способов позиционирования своей 
идентичности, основанное как на строгом 
разграничении с иными этничностями, так 
и на принятии норм, стилей, образа жизни 
иных как допустимым в определённых пре-
делах.

Этнокультурная солидарность на осно-
ве мобилизации признаков МЭГ отличается 
следующими особенностями. Для неё ха-
рактерен билингвизм при сохранении рус-
ского родного языка с элементами консер-
вации русских старожильческих говоров, 
православная религия, инкорпорированная 
в образ жизни и выступающая в качестве 
весомого фактора этнокультурного пози-
ционирования, при этом они сохраняют 
память об истоках происхождения: терри-
ториальную (мы чикойские), сословную или 
субкультуральную (мы из забайкальских 
казаков) идентификацию, они сохраняют 
элементы традиционного хозяйствования и 
мироустройства.

Диффузный тип этнокультурной иден-
тичности отличается наличием в структу-
ре идентичности достаточно чёткой иден-
тификационной иерархии, определением 
культурных границ самоопределения, не-
равномерностью иерархии способов пози-
ционирования при доминировании выбран-
ной стратегии. По существу, данный тип от-
личает бикультуральное позиционирование 
на основе внутренней самоидентификации: 
несбалансированное двуязычие, сужение 
сферы функционирования родного языка, 
явление языкового сдвига, элементы сме-
ны языка; наличие образа жизни, в котором 
элементы традиционного хозяйствования 
частично сохранены. При всём этом пред-
ставителей данной группы отличает обла-
дание ясности в отношении религиозной 
идентичности. 

Совмещения многих идентичностей 
взаимосвязано с последующими процесса-
ми диффузии в обществах с сильным асси-
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миляционным влиянием и детерминируется 
не столько отдельными факторами, сколь-
ко факторным набором. Геополитический 
контекст и политические условия ассими-
ляции; наличие или отсутствие коллектив-
ных травм, сопровождающих процесс асси-
миляции; внешние факторы актуализации 
культурного наследия; а также присутствие 
государственной политики в этой сфере, 
исторические сценарии доминирующего 
общества по интеграции малых этнических 
групп в культуру доминирующего общества 
составляют внешние условия для форми-
рования данного типа этнокультурной иден-
тичности. 

Внешними факторами, оказывающими 
влияние на стратегии позиционирования 
этнокультурной идентичности данного типа, 
является синтез собственных наличных и 
санкционированных доминирующим обще-
ством способов самоидентификации, про-
цессов культурной диффузии и культурных 
заимствований, характер и тип взаимоот-
ношений с культурой доминирующего со-
общества. 

Нарастание интенсивности и динамич-
ности смены образов позиционирования, 
лежащих в основании самоидентификации, 
отчетливо проявилось в конце ХХ в., ког-
да актуализировалась проблема кризиса 
идентичности. Интенсивность смены само-
идентифицирующих образов обусловлена 
использованием образов традиционной на-
родной культуры как признака совмещения 
с исторической идентичностью на основа-
нии общего прошлого.

Внутренними условиями диффузии яв-
ляется структурная незавершённость асси-
миляции. Так, самосознание представите-
лей данной группы отличается некоторой 
неопределённостью представлений чело-
века о своей этнической принадлежности. 
Каждое новое поколение малых этнических 
групп проявляется в соответствующем язы-
ковом сознании. Индикатором ассимиляци-
онных процессов служит смена языка, спо-
собом самовоспроизводства – культурные 
отличия и самосознание. 

Актуализированные трансграничным 
взаимодействием способы позициониро-
вания культурной принадлежности субэт-
ническими сообществами в условиях ча-
стичной или полной утраты этнокультурной 
определенности выступают основанием 
для изучения стратегий позиционирова-
ния, стратегий формирования культурной 

идентичности или становления новой куль-
турной идентичности, что ведёт к смене 
этничности. 

Псевдоморфический тип этнокультур-
ной идентичности характеризует процесс 
ассимиляции и завершает её, создавая ос-
нову новой идентичности. Ценность тер-
мина псевдоморфичность в культуре была 
доказана еще представителями немецкой 
классической философии [16], отечествен-
ными философами [12], [14]. О. Шпенглер, 
определяя сущность исторической псевдо-
морфозы, писал, когда «чуждая древняя 
культура довлеет над краем с такой силой, 
что культура юная, для которой край этот – 
её родной, не в состоянии задышать полной 
грудью. Всё, что поднимается из глубин этой 
ранней душевности, изливается в пустотную 
форму чуждой жизни» [16, с. 146]. В 90-е гг. 
XX в. псевдоморфоза была актуализирована 
В. Л. Цымбурским. В своей работе «Новый 
возраст России» В. Цымбурский, определяя 
тип исторического развития России, пишет: 
«В определённый момент Россия объявляет 
себя частью Европы. Одна цивилизация объ-
являет себя вдруг частью другой и начинает 
имитировать и воспроизводить европейские 
формы жизни и культуры» [14, с. 167].

Исследователями отмечается, что со-
держание, включая совокупности смыслов, 
присущий уклад жизни и матрицы сознания, 
постепенно адаптируется к форме и также 
трансформируется.При этом и сама форма 
изменяется под давлением «изнутри», под 
воздействием неадекватного ей содержа-
ния. Наконец, содержание, отторгающее 
чужеродную форму, создает внутри старых 
форм контуры новых форм (рис. 3).

Ядром культурной идентичности явля-
ются языковые, ментальные, физические, 
психические, социокультурные, культур-
но-антропологические, конфессиональные 
характеристики, устойчивые к изменениям 
и стабильные в своих проявлениях на про-
тяжении значительных промежутков време-
ни. Однако в условиях ассимиляционных 
процессов под воздействием многих факто-
ров и потребности в адаптации к окружаю-
щей среде происходит утрата подлинности 
и достоверности содержания, ведущая к 
глубинным преобразованиям в структуре 
культурной идентичности. При этом псев-
доморфный механизм создаёт внутреннее 
напряжение, относительно равновесного 
существования компонентов псевдоморф-
ной структуры. Это, собственно, и есть, 
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как пишет А. И. Ракитов, один из основных 
механизмов образования псевдоморфной 
структуры – трансформация «родной», 
адекватной, органической формы, оболочки 

при сохранении неизменным содержания, 
ядра», ригидного по своему содержанию и 
не способного реагировать на вызовы из-
вне [7, с. 78].

Рис. 3. Структура самоидентификации псевдоморфического типа на примере шилкинских хамниган
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АРХАИЧЕСКАЯ 
САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ

В условиях сильнейших ассимиляцион-
ных процессов наследие этнической группы 
под влиянием доминирующей группы пре-
терпевает кардинальные изменения и утра-
чивается. Новое содержание, адаптируясь 
к старой форме внутри псевдоэтнической 
структуры, заполняя её пустоты, форми-
рует псевдоморфический тип культурной 
идентичности.

Самоидентификация выступает в каче-
стве системообразующего ядра культурной 
идентичности, её векторы позиционирова-
ния интенционально направлены на сохра-
нение базовой идентичности, актуализиру-
ется при наличии конкурирующей идентич-
ности. В идеальном варианте смысловая 
наполненность содержания самоидентифи-
кации соответствует этнической действи-
тельности, то есть тому образу этноса, с 
которым человек себя идентифицирует.

В условиях структурной ассимиляции, 
которая сопровождается утратой языка, 

утратой этнической идентичности, наблю-
дается явление доминирования множе-
ственных позиционирований актуализации 
этнической самоидентификации, и человек 
в стремлении соответствовать культурным 
образцам доминирующей культуры, стано-
вится обладателем псевдоморфического 
типа культурной идентичности. 

Одной из основных характеристик опи-
сываемого типа культурной идентичности 
является утрата языка этнической группой, 
что обусловлено, прежде всего, внешними 
культурогенерирующими факторами, кото-
рые создают в языковом сообществе ситу-
ацию напряжения, вынуждающую сообще-
ство отказаться от своего языка. Известно, 
что механизм исчезновения языка малых 
этнических групп в условиях ассимиляции 
запускается в результате поглощения её до-
минирующей группой. Процессы языковой 
и культурной ассимиляции способны изме-
нять традиционные границы сообщества.
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В этом случае группа, утратившая свой 
язык, не рассматривает его в качестве куль-
турного маркера идентичности. В исследо-
вании ряда авторов показана изменчивость 
роли языка в определении этнической 
принадлежности, практически утративше-
го свои функции как одного из маркеров 
этничности. В данной работе предпринят 
анализ идентичности изучаемой группы в 
условиях постепенного забвения его носи-
телями. Проблема заключается в том, что 
при языковом забвении состояние языка 
отличается наличием таких рудиментов, как 
устойчивые сочетания, отдельные фонети-
ческие особенности, которые сохраняются 
в качестве средства этнической самоиден-
тификации. Потребность в самоидентифи-

кации, основанной на архаической идентич-
ности, поддерживается другими признака-
ми этнокультурной идентичности. С одной 
стороны, ещё существуют остатки культур-
ного языкового сознания. Результаты срав-
нительного исследования позволяют кон-
статировать, что в условиях ассимиляции, 
когда традиционные элементы культуры 
сведены к фрагментарным остаткам, нали-
чествует изменение структуры самоиденти-
фикационных признаков. С другой стороны, 
поддержание самоидентификации детер-
минируется таким фактором, как давление 
иноэтнических групп и доминирующего со-
общества, которые в совокупности интен-
ционально направляют группу на поиски 
архаической идентичности. 
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вопросы классификации направлений и объектов научных исследований

Рассматривается тринитарная фрактальность как методологический инструмент клас-
сификации географических наук и объектов гуманитарно-географических исследований, за-
кладывающихся на микроструктурном уровне. Фрактальный тринитарный взгляд позволя-
ет выявить взаимоотношения между отдельными географическими направлениями, таким 
образом, показать, как работает географическая наука, добывая, обрабатывая и внедряя 
географические знания в практику и образование. Определено место конструктивной гео-
графии в системе географических наук, которая, став признанной научной концепцией, не 
получила своего отражения в официальных классификаторах, разделившись между раз-
личными направлениями. Показана многоуровневая трихотомия (тринитарное самоподо-
бие или фрактальность) объектов гуманитарно-географических исследований, выражаю-
щаяся в сочетании на различных географических уровнях (планетарном, региональном, 
локальном) точечных, линейных и площадных объектов. Произведена оценка классической 
теории центральных мест В. Кристаллера и современной теории территориальных струк-
тур хозяйства П. Я. Бакланова с позиции фрактального тринитаризма. Идеальная модель 
В. Кристаллера, представляющая систему расселения в виде шестиугольных ячеек, обра-
зующих решётки, есть проявление фрактальности. Фракталами являются шестиугольники 
различных уровней системы расселения. Каждый уровень образован точками (населённы-
ми пунктами), линиями (дорогами), которые с нисходящим переходом на новый уровень 
образуют площадную тему. Представление П. Я. Бакланова об элементарных структурах 
хозяйства, закладывающихся на микроструктурном уровне как двухслойные образования, 
не противоречит тринитарной философии фрактальности, так как отмеченные слои обра-
зуют сочетания точечно-линейных и линейно-площадных тем. Отмеченная двухслойность 
проявляет самоподобие на различных по масштабу уровнях. Показана тринитарная геогра-
фическая фрактальность трансграничных территорий.
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The Conception of Fractal Geographical Trichotomy: 
Classification Issues of Research Directions and Subjects 

Trinitarian fractality is considered as a methodological instrument of classification of geo-
graphical sciences and subjects of humanitarian-geographical research, which are based on the 
micro-structured level. Fractal trinitarian view reveals the relationship between certain geographi-
cal areas showing how the science of geography works, mining, processing and implementing 
geographic knowledge into practice and education. The place of constructive geography in the 
system of geographical sciences is determined; the constrictive geography, having become the 
recognized scientific conception, is not reflected in the official qualifiers, divided into different 
areas. The multilevel trichotomy (trinitarian self-similarity or fractality) of humanitarian and geo-
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graphical research subjects is displayed. It expressed in the combination at different geographical 
levels (planetary, regional, local) point, line and area subjects. An assessment of the classical 
theory of central places by V. Kristaller and modern theory of the economy territorial structures 
by P.Ya.Baklanov from the fractal trinitarian position is made. The ideal model by V. Kristaller rep-
resenting the settlement system in the form of hexagonal cells, forming lattices, is the evidence 
of fractality. Fractals are hexagons of different settlement system levels. Each layer is formed by 
the points (settlements), lines (roads) which with the downward transition to a new level form the 
areal theme. P.Ya. Baklanov’s view on the elementary structure of the economy, based on the 
micro-structural level as a double layer formation, does not contradict the Trinitarian Philosophy 
of fractality, as the marked layers form the combination of point-linear and linear-areal themes. 
The mentioned bilayer demonstrates the self-similarity at the different scale levels. The trinitarian 
geographic fractality of trans-border territories is suggested.

Keywords:  humanitarian geography, science studies/research, geographical coverage of 
economy, trinitarism, trichotomy, fractality, philosophical and geographical research. 

Актуальность темы. Тринитарная 
философия фрактальности имеет большое 
значение для географии как мировоззрен-
ческой науки, так как даёт альтернативный 
взгляд на географическую реальность, пред-
ставляет географические объекты, явления 
и процессы не в двуедином, а в триедином 
выражении. В философии географии долж-
ны существовать альтернативные мировоз-
зренческие модели, позволяющие наиболее 
полно отражать географическую реаль-
ность. Альтернативный взгляд необходим 
географии и как конструктивной науке. Гео-
графическая экспертиза геоэкономических, 
геоэкологических, геополитических проблем 
даёт рекомендации для разработки кон-
кретных управленческих решений, которые 
затрагивают вопросы жизнедеятельности и 
безопасности миллионов людей. Географи-
ческая экспертиза должна отличаться вари-
ативностью, рассматривать объекты, про-
цессы и явления с различных точек зрения.

Постановка проблемы. Концепция 
фрактальной географической дихотомии, 
основанная на двуедином рассмотрении ге-
ографических объектов, процессов и явле-
ний в отечественной географии доминирует 
во всех разделах науки. Триединый взгляд 
в географической науке не подменяет со-
бой двуединый, он дополняет его, позволяя 
получить более полную оценку географиче-
ских объектов, процессов и явлений.

Цель статьи – сформулировать основ-
ные положения концепции фрактальной 
географической трихотомии.

Проблема фрактальности была выявле-
на в географии американским математиком 
Б. Мандельбротом в 1977 г. при измерении 
береговой линии Великобритании. Учёный 
пришёл к выводу, что по мере усиления тща-
тельности измерений, длина линии стремит-

ся к бесконечности, так как при увеличении 
масштаба участки изображенной границы 
суши и моря из прямой линии превраща-
ются в ломанную, соответственно, длина 
участка уже измеренного на карте более 
мелкого масштаба, на карте более крупного 
масштаба – увеличивается. Таким образом, 
изрезанность береговой линии обнаружи-
вает самоподобие при переходе с одного 
масштабного уровня на другой. Идеи фрак-
тальной геометрии природы Мандельбро-
та [7] можно применить и к исследованию 
трансграничных территорий. Использование 
идей Мандельброта имеет значение априор-
ной познавательной модели для восприятия 
и отражения трансграничной географиче-
ской картины мира. Мандельброт [7] назвал 
геометрические фигуры, обладающие свой-
ством самоподобия на различных по мас-
штабу уровнях, фрактáлами (лат. fractus – 
дроблёный, сломанный, разбитый).

Троичный взгляд на объект научного 
исследования, который мы находим в ра-
ботах Р. Г. Баранцева [3], названный прин-
ципом тринитаризма; Б. В. Раушенбаха [11], 
названный логикой триединства, получает 
в настоящее время всё большее распро-
странение, как в естественных, так и обще-
ственных науках.

Тринитарная методология, как дока-
зывает Р. Г. Баранцев, в отличие от иссле-
дования бинарных оппозиций отличается 
целостностью: «Представление о структу-
ре целостной триады позволяет дополнять 
многие диады до более гармоничных ком-
плексов, находя недостающие элементы. 
Например, легко видеть, что в антитезе «яв-
ление – сущность» не хватает рациональ-
ного элемента и можно провести аналити-
ческое замыкание, скажем, через структуру 
[3, с. 158]».
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Исследование бинарных оппозиций 
было реализовано через принцип допол-
нительности А. Д. Армандом, который, рас-
сматривая вопросы дополнительности на 
примере природопользования, заметил: 
«Двоичная дополнительность уступила ме-
сто троичной дополнительности» [1, с. 27].

Тринитарная фрактальность в клас-
сификации географических наук. Клас-
сификация географических наук возможна 
на основе тринитарного подхода, фрак-
тальность которого заключается в делении 
первоначальной триады на последующие 
триады. 

Автор уже предлагал триединый взгляд 
на систему географических наук, выделив 
горизонтальную (естественная, обществен-
ная и экологическая географии), верти-
кальную (геоглобалистика, страноведение 
и регионоведение) и функциональную (опи-
сательная, теоретическая и прикладная ге-
ографии) классификации [8]. В настоящей 
статье, избегая повторений, автор ставит 
задачи чётко определить место конструк-
тивной географии в системе наук и выявить 
внутренние и внешние функции географи-
ческой науки, представив их как внешнюю и 
внутреннюю «жизнь географии».

Рис. 1. Тринитарная фрактальность функциональной классификации географических наук

Примером тринитарной фрактально-
сти является треугольник В. Серпинского 
[12], где каждый из трёх малых треуголь-
ников, образующих большой, подобный 
ему по строению. Автор изменил треуголь-
ник В. Серпинского, заполнив централь-
ный треугольник (выделенный на рисунке 
1 пунктирной линией), что позволило не 
просто рассмотреть тринитарную фрак-
тальность географической науки, но и 
выявить внутренние взаимосвязи между 
направлениями географической науки, 
объяснить появление новых направлений 
исследований.

В представленной функциональной 
классификации автор осуществляет по-
пытку понять взаимоотношения между от-
дельными областями географической на-
уки. В науковедческих исследованиях по 
географии они часто сводятся к дискуссии 
о диалектической связи интеграции и диф-
ференциации географических наук. Прин-
ципы логики триединства Б. Раушенбаха 
[11] и фрактальное мировоззрение Б. Ман-
дельброта [7] позволяют с иных позиций 
взглянуть на систему географических наук 
и на роль географии как науки в жизни об-
щества.
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Представленная классификация отра-
жает взаимоотношение между отдельными 
географическими науками – «жизнь геогра-
фии в себе». И. П. Герасимов [4], предло-
живший концепцию конструктивной геогра-
фии, считал её диалектическим взаимодей-
ствием теоретической и прикладной геогра-
фий. Понятие «конструктивная география» 
так и не нашло своё место в официальных 
классификаторах географических наук, так 
как не вписывается ни в отраслевую клас-
сификацию (горизонтальную), выделяю-
щую: физическую, общественную и эколо-
гическую географии; ни в территориальную 
классификацию (вертикальную), выделяю-
щую геоглобалистику, страноведение и ре-
гионоведение. Именно поэтому автор пред-
лагает функциональную классификацию, 
отражающую тринитарную фрактальность 
структуры географических наук.

Кроме того, представленная функци-
ональная классификация отражает обще-
ственное значение географии. Внешние 
треугольники схемы: географическая по-
литика, географическое образование и гео-
графическая популяризация – это выход 
географической науки во «внешний мир», 
то есть это те её сферы, которые связаны 
не с поиском новых знаний, а с их использо-
ванием в жизни общества.

Внутреннюю среду географических 
наук, выражающую «жизнь географии в 
себе» воплощают внутренние треугольни-
ки, примыкающие к пунктирной линии схе-
мы. «Жизнь географии в себе» – это цикл 
поиска новых знаний, который проходит 
каждый ученый, исследуя географические 
объекты, процессы и явления, которые, в 
свою очередь также имеют свойство три-
нитарной фрактальности. Рассмотрим это 
свойство на примере территориальных 
структур населения и хозяйства.

Философия тринитарной фракталь-
ности в территориальной организации 
населения и хозяйства. Во всякой науке, 
как показывает история научных знаний, 
самым трудным и сложным делом оказы-
ваются исходные положения и понятия. 
В математике таковым является понятие 
о материи и энергии, в биологии – учение 
о «первичном» живом веществе – клетке, 
в географии – учение о районах [5, с. 15]. 
П. Я. Бакланов, считает некорректным по-
строение такого ряда подобий, опровергая 
представление о нём как первичном поня-
тии экономической географии, он разраба-

тывает представление о территориальных 
структурах хозяйства, которые закладыва-
ются на низшем, микроструктурном уровне 
как двухслойные образования [2, с. 9–10]. 
П. Я. Бакланов разделил экономический 
район на первичные, исходные элементы, 
выявил их свойства, рассмотрел иерархию 
территориальных структур. 

Подобно Б. Мандельброту, разделивше-
му на фракталы многие вещи: биржевые гра-
фики колебания цен на товары во времени, 
береговую линию, гидрографическую сеть, 
П. Я. Бакланов [2] разделил экономический 
район на элементарные структуры, при этом 
не ставя задачу поиска самоподобия терри-
ториальных структур на различных уровнях. 
Развивая идеи П. Я. Бакланова о территори-
альных структурах хозяйства, рассмотрим 
вопрос их самоподобия на различных терри-
ториальных уровнях – фрактальности.

Территориальная организация насе-
ления и хозяйства, выраженная в виде гео-
графической карты, имеет тройственную 
природу, которая выражается в сочетании 
точечных, линейных и площадных тем. В 
качестве точечных тем выступают: населён-
ные пункты, промышленные предприятия и 
транспортные узлы. Особенность ещё в том, 
что все три перечисленные точечные темы 
могут локализоваться сливаться в одну.

Точечные темы: города, месторожде-
ния полезных ископаемых и транспортные 
узлы. Линейные темы представлены на 
географической карте различными видами 
дорог и различного уровня границами. Что 
касается площадных тем, то они представ-
лены сельскохозяйственными и лесными 
угодьями. К площадным темам отнесём ры-
ночные зоны промышленных предприятий 
и учреждений сферы услуг.

В отечественной географии, изучаю-
щей процессы территориального освоения, 
точечные темы – это базы освоения (пере-
довые, глубинные), линейные – трассы ос-
воения (центральные, боковые), площад-
ные темы – зоны освоения (пионерного, 
реконструктивного) [10].

Интересна роль первичных – точечных 
структур в территориальной организации 
населения и хозяйства. По сути, являясь 
первичной формой, точка участвует в орга-
низации линейных и площадных форм. Так, 
населенные пункты, располагаясь вдоль 
дорог, рек или морских побережий, сли-
ваясь друг с другом, образуют линейные 
системы расселения. Населённые пункты 
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сливаются в системы расселения как очаго-
вого (дискретного), так и сплошного (конти-
нуального) типа, а их самоподобие на раз-
личных территориальных уровнях – пример 
фрактальности.

Интересно и положение линейных тем, 
которые являются переходными между те-
мами точечными и площадными. По мне-
нию П. Я. Бакланова [2] у территориальной 
структуры хозяйства два слоя: линейно-уз-
ловой и линейно-территориальный, кото-
рые, по сути, являются точечно-линейным 
и линейно-площадным слоем. Таким обра-
зом, три вида тем (структур), сочетаясь в 
двух вариантах (слоях), образуют двухслой-
ные территориальные структуры хозяйства 
и размещения населения.

О триединой территориальной струк-
туре писал И. М. Маергойз [6]. Однако, по 
нашему мнению, к этому понятию он подо-
шёл не через идеи тринитаризма и фрак-
тальности, а через собственно осознание 
единства трех выделенных им структур. Он 
выделил три структуры: инреграционно-
пространственную или ареально-синтети-
ческую, территориально-отраслевую и пи-
тательно-распределительную.

П. Я. Бакланов отмечает, что хотя 
И. М. Маергойз и говорит о триединой тер-
риториальной структуре народного хозяй-
ства, он выделяет три вида территориаль-
ных структур как реально существующие, 
по-разному взаимоувязанные и взаимо-
действующие в разных странах. При более 
строгом подходе можно увидеть, что вторая 
и особенно первая структуры являются 
лишь определённым уровнем генерализа-
ции единой территориальной структуры хо-
зяйства, а третья – её важнейшей составля-
ющей [2, с. 26]. Автор согласен с выводами 
П. Я. Бакланова.

По нашему мнению, триединство тер-
риториальной структуры хозяйства начина-
ет проявляться на микроструктурном уров-
не во взаимодействии точечных, линейных 
и площадных тем. С переходом на более 
высокие уровни (мезо-, макро-), тройствен-
ность приобретает новые формы и прояв-
ляется как между тремя первичными тема-
ми, так и внутри них. Выделенная И. М. Ма-
ергойзом триада – это переходная триада, 
а триединство может проявляться только в 
системных триадах.

Р. Г. Баранцев [3] выделил три вида 
триад: линейные (одномерные), переход-
ные (гегелевские) и системные.

Одной из форм проявления троичности 
являются трёхсторонние трансграничные 
территории. Рассмотрим проявление тро-
ичности в формате каждой из трёх первич-
ных тем.

Точечные темы – приграничные горо-
да, располагающиеся непосредственно у 
границы в эпоху глобализации, обретают 
общие черты в культурном, экономическом 
информационно-коммуникационном пла-
нах. Взаимодействие двух городов приво-
дит, пусть и не всегда, к образованию транс-
граничного поселения, обладающего транс-
граничной континуальностью. Неосвоенное 
трансграничное пространство осваивается 
в хозяйственном и демографическом пла-
нах, приобретает особый режим трансгра-
ничной проницаемости. Между двумя при-
граничными точечными темами появляется 
третья, превращая две точки в линию. Это 
переходная троичность. При этом мы на-
блюдаем пересечение двух линий: государ-
ственной границы и линейной системы рас-
селения.

Что касается линейной системы рассе-
ления, то она идёт по ранее проложенной 
транспортной линии. Таким образом, по-
лучается взаимодействие трёх линейных 
тем – структур: дорог, границ и линейных 
систем расселения. В данном случае две 
линейные темы: граница и трансграничная 
дорога, на карте в месте пересечения обра-
зуют точечную тему – трансграничный пе-
реход, который имеет как экономическую, 
так и демографическую составляющую.

Сама граница во взаимодействии с 
пересекающей её дорогой обнаруживает 
тройственную функциональность за счёт 
сочетания контактной и барьерной функций 
границы, что можно отнести к переходной 
тройственности. Однако полного домини-
рования в ходе диалектической борьбы не 
удается добиться ни одной из них. Практи-
чески в каждом случае возникает третья – 
генеральная фильтрационная функция, ко-
торая за счёт управления, сочетает черты 
барьерности и контактности.

Площадные темы: приграничные тер-
ритории трех сопредельных стран образуют 
за счёт формирования контактных звеньев 
международную трёхстороннюю трансгра-
ничную территорию, которая является си-
стемной триадой.

Системной триадой является трёхсто-
ронний трансграничный регион, образую-
щийся вокруг стыка границ трёх государств. 
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Трёхсторонние трансграничные терри-
тории являются специфическими географи-
ческими образованиями, которые отличает 
радиальная симметрия пространственной 
организации населения и хозяйства отно-
сительно точки стыка границ, что принципи-
ально отличает их от двухсторонних транс-
граничных территорий, имеющих билате-
ральную симметрию относительно линии 
границы [9].

В случае интеграции трёх сторон и 
симметрии не только геометрической, 
но и социально экономической, регион 
можно будет назвать триединым.В иде-
альных условиях по одному из тезисов 
логики триединства, все три начала (сто-
роны) равноценны. Однако эта идеальная 
равновесная ситуация в реальности от-
сутствует. Можно предположить, что при-
граничные территории к ней стремятся в 
процессе трансграничной интеграции. Та-
ким образом, триединые трансграничные 
регионы в географической реальности от-
сутствуют.

Примеры линейных триад пригранич-
ных территорий: Сибирский федеральный 
округ, Забайкальский край, Забайкальский 
район. Дробное выделение приграничных 
территорий можно было бы продолжить, 
каждый выделяемый уровень имеет уча-
сток границы, как один из атрибутов подо-
бия более высокому уровню. Это пример 
фрактальности территориальной организа-
ции населения и хозяйства, который может 
быть выражен с помощью теории централь-
ных мест В. Кристаллера [13]. Пригранич-
ная система расселения не является ис-
ключением из общего правила (рис. 2), она 
так же образована сетью шестиугольников 
различных географических уровней.

Переходные триады демонстрируют 
закон диалектики «переход количественных 
изменений в качественные». Например, со-
четание контактной и барьерной функций 
границы может привести к рождению гене-
ральной – фильтрационной функции. Филь-
трационность – это переход границы на ка-
чественно новый уровень.

Рис. 2. Фрактальность системы расселения трансграничной территории

В качестве переходных триад можно 
назвать образование между двумя пригра-
ничными территориями локального уровня 
трансграничной зоны свободной торговли 
или трансграничного заповедника, объеди-

няющего два приграничных. Таким обра-
зом, это процесс объединения двух транс-
граничных территорий на основе контину-
альности их территориальных структур и 
отраслевой общности.
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Наряду с двоичной дополнительностью 
трансграничной территории типа «контину-
альность и дискретность трансграничья» 
появляется третье начало – фрактальность, 
которая выражается в выделении уровней 
трансграничности и приграничных структур. 
Это уже не линейная, а переходная триада.

Географическая фрактальность – это 
не только многоуровневая трихотомия 
географических объектов, явлений и про-
цессов или фрактальность системы гео-
графических наук. Сама фрактальность 
может выступать как часть географических 
триад, замыкая бинарные географические 
оппозиции: континуальность – дискрет-
ность – фрактальность трансграничного 
пространства.

Основные положения тринитарной гео-
графической фрактальности позволяют по-
новому взглянуть на уже известную систему 
географических наук, причём не производя 
никаких перераспределений отраслей, а 
просто объединяя уже выделенные нау-
ки в триады. Тоже самое можно заметить 
и в отношении объектов географических 
исследований, однако здесь был произве-
дена операция не объединения, как с гео-
графическими направлениями, а наоборот, 
разделения на триады. Однако и послед-
няя операция прошла без разрушения уже 
существующих представлений. Концепция 
фрактальной географической трихотомии 
органично вписывается в сложившиеся на-
учные представления, дополняя и обога-
щая их альтернативным взглядом.
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Исследование ресурсного проклятия в экономике, 
возможности использования их результатов в концепции модернизации

В статье изложены результаты исследования ресурсного проклятия в контексте про-
блемы модернизации. Посредством социально-философского анализа идеи ресурсного 
проклятия и соответствующих ей теоретических конструктов экономической науки (гипотеза 
Бозеруп, «голландская болезнь», «нигерийская болезнь») установлено наличие точек со-
прикосновения их с концепцией модернизации. Автор считает, что экономические исследо-
вания ресурсного проклятия, непосредственно затрагивающие проблему взаимодействия 
природы и общества, имеют большое теоретико-методологическое значение для философ-
ского осмысления процесса модернизации, а сам этот феномен связан с фундаментальны-
ми закономерностями социально-исторического развития.

Хотя в экономической науке дискуссия по проблеме ресурсного проклятия не завер-
шена, анализ показал, что большинство учёных скорее уточняют, чем опровергают тезис об 
отрицательном воздействии ресурсного изобилия на развитие общества. И сама эта дис-
куссия, и эти уточнения позволяют сформулировать теоретические положения, важные для 
понимания того, что происходит в странах, богатых природными ресурсами.

Показано, что экономические исследования в отрыве от исторических и социально-фи-
лософских не могут разрешить ряд противоречий теории ресурсного проклятия. Требуется 
теоретический и методологический выход за пределы экономической науки в область иссле-
дований крупномасштабных долговременных социально-исторических трансформаций и в 
область социально-философских исследований, оперирующих понятиями «модернизация», 
«аграрное общество», «индустриальное общество». С другой стороны, будучи максимально 
сциентистскими и точными, экономические исследования данного феномена являются мето-
дологическим ориентиром для проведения исторических и философских изысканий.
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Resource Curse Studies in Economics 
and the Potential of their Results using in Modernization Conception 

The article expounds the results of the research of the resource curse phenomenon in the 
context of the modernization problem. Through the socio-philosophical analysis of the resource 
curse idea and other adjacent theoretical constructs of economics (Boserup hypothesis, “Dutch 
disease”, “Nigerian disease”), their intersection with the modernization theory is stated. The author 
supposes that economic studies of the resource curse that directly touch upon the problem of 
interaction between nature and society can be of great theoretical and methodological importance 
for philosophical understanding of modernization process, and the phenomenon itself is connect-
ed with fundamental laws of socio-historical development. 

The analysis revealed that, though the discussion on the resource curse problem is not fin-
ished in economics, the thesis about negative effects of resource abundance on social develop-
ment is rather specified by most scientists than denied. Both the discussion itself and the speci-
fications allow formulating theoretical positions, important for understanding of what occurs in 
resource abundant countries.

 It is shown that economic studies cannot resolve a range of contradictions of the resource 
curse theory, staying in isolation from historical and socio-philosophical studies. It requires theo-
retical and methodological means beyond economic science, bringing in studies of large-scale 
socio-historical transformations of long durations as well as socio-philosophical studies that oper-
ate with such concepts as “modernization”, “agrarian society” and “industrial society”. On the other 
hand, economic studies of the phenomenon, being the most exact and scientific, are a method-
ological reference point for historical and philosophical research. 
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Развивавшаяся в течение двух столе-
тий идея отрицательного воздействия ре-
сурсного изобилия на развитие общества 
в конце XX в. выразилась в появлении по-
нятия «ресурсное проклятие». Наша зада-
ча – проследить историю этой идеи и раз-
ворачивающейся вокруг нее экономической 
дискуссии с целью обнаружения точек со-
прикосновения её с проблемой модерни-
зации. Имеющиеся на сегодняшний день 
попытки применить данный теоретический 
конструкт в философских обобщениях вы-
зывают возражения и обвинения в абсолю-
тизации отдельных факторов, а примене-
ние этой закономерности к оценке перспек-
тив российской модернизации вызывало 
негативные отзывы вплоть до обвинений в 
«демонизации ресурсов». Однако есть ос-
нования считать, что выходящие на пробле-
му взаимодействия природы и общества 
экономические исследования ресурсного 
проклятия имеют фундаментальное значе-
ние для социально-философского осмыс-
ления проблемы модернизации.

Предпосылки идеи ресурсного про-
клятия в классической политэкономии, 
философии и социологии до середины 
XX в. Мысль о том, что ресурсное изобилие 
сдерживает развитие общества, была озву-
чена уже в рамках политэкономии и соци-
альной философии XIX в. Замечание Марк-
са о том, что «ни одна общественная фор-
мация не погибает раньше, чем разовьются 
все производительные силы, для которых 
она дает достаточно простора» [14, с. 7], и о 
том, что слишком расточительная природа 
«ведет человека, как ребенка, на помочах» 
и «не делает его собственное развитие 
естественной необходимостью», [13, с. 522] 
свидетельствуют именно о таком понима-
нии проблемы. Но поскольку ресурсы и тер-
ритории действуют только в приложении к 
определённой численности населения, это 
актуализировало демографический фак-
тор. «Если для разделения труда внутри 
мануфактуры, – писал Маркс, – предпосыл-
кой является определённая численность 
рабочих, то для разделения труда внутри 
общества такой предпосылкой являются 
численность населения и его плотность». 
Со ссылкой на Джеймса Милля он писал о 
необходимости увеличения плотности на-
селения для повышения производительно-
сти труда [13, с. 365].

Идея отрицательного воздействия ре-
сурсного изобилия на развитие общества 

органично вплеталась в социологические, 
философские и экономические исследова-
ния XIX – начала XX в. В частности, мысль 
о разделении труда как причине прогрес-
са использовал Э. Дюркгейм. Общество 
«механической солидарности» сменяется 
у него обществом «органической солидар-
ности» под действием стеснённости. «Раз-
деление труда прогрессирует… тем более, 
чем больше число индивидов, которые на-
ходятся в достаточном соприкосновении» 
[6, с. 239]. 

О том, что «материальное оскудение» 
Западной Европы сделало невозможным 
её дальнейшее экономическое развитие 
в докапиталистической форме, писал В. 
Зомбарт [8, с. 194]. Обнаруживая главный 
фактор европейской модернизации в фор-
мировании «капиталистического духа», 
причины последнего он объяснял вполне 
материалистически: «стремлением выйти 
за пределы своего пропитания» [7, с. 15]. 
Основная черта докапиталистического об-
щества – уверенный покой, свойственный 
всякой органической жизни. Модернизация, 
таким образом, – превращение её в беспо-
койство; она преобразует принципиально 
статичное общество в принципиально ди-
намичное [7, с. 19]. 

Если в философском обосновании и 
теоретической разработке идеи немалую 
роль сыграла работа А. Тойнби, в част-
ности, механизм «вызова-ответа», приме-
ненный им для объяснения динамики ци-
вилизаций [18, с. 113–187], то в экономике 
и социологии наиболее близко к данному 
объяснению причин социально-историче-
ских трансформаций подошли сторонники 
«демографической школы». В частности, 
М. М. Ковалевский использовал гипотезу 
роста населения для объяснения развития 
европейского общества [9], а в фундамен-
тальном труде об экономике России назы-
вал высокую плотность населения «основ-
ным фактором роста производительных 
сил» [10, с. 399]. Важно заметить, что ис-
следования сторонников «демографиче-
ской школы» зафиксировали зависимость 
эволюции систем земледелия от плотности 
населения. Причём эта зависимость счита-
лась настолько точно установленной, что 
приобрела характер обратной методологи-
ческой связи: известный советский историк-
демограф Б. Ц. Урланис уточняет данные 
о численности населения в отдалённые 
эпохи (средневековье и новое время) на 
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основе господствующих тогда систем зем-
леделия [19, с. 110]. Таким образом, эво-
люция систем земледелия (примитивные, 
экстенсивные, интенсивные, переходные и 
современные) и динамика плотности насе-
ления находятся в такой взаимосвязи, что 
один показатель историки используют для 
уточнения другого? и наоборот. 

О позитивных последствиях роста на-
родонаселения в разных странах писал 
А. Сови, опровергая тезисы мальтузиан-
ства, он указывал на то, что в странах с 
высокой плотностью населения обнаружи-
ваются экономический прогресс, обустро-
енность территории, увеличение продолжи-
тельности жизни [17]. Посредством демо-
графической динамики он объяснял многие 
факты мировой истории, в частности, упа-
док Испании в XVII–XVIII вв., Ирландии в 
XIX в., которые произошли, по его мнению, 
из-за снижения численности населения в 
результате массовой эмиграции в Америку 
[17, с. 13–17].

Современная экономическая тео-
рия: гипотеза Бозеруп и её проверка. 
Для начала отметим, что само возникнове-
ние современной экономической науки, её 
выделение из классической политэкономии 
связано именно с осознанием факта конеч-
ности ресурса. Если предметом изучения 
политэкономии было производство и рас-
пределение богатства, то предметом «эко-
номикс» становится оптимальное исполь-
зование ресурсов [12, с. 36]. Появление 
такого предмета экономической науки и та-
кого принципа хозяйственной деятельности 
возможны только при столкновении чело-
веческого мышления с фактом конечности 
ресурса, что говорит в пользу трактовки мо-
дернизации как интенсификации экономи-
ческой системы общества, наступающей в 
условиях стеснённости.

В рамках современной экономической 
науки положение об интенсификации под 
влиянием роста населения и недостатка 
ресурсов было оформлено в теорию во вто-
рой половине XX в., когда Эстер Бозеруп, 
специалист в области экономического и 
сельскохозяйственного развития, доказала, 
что при определённых условиях рост плот-
ности населения ведёт к интенсификации 
сельского хозяйства, следовательно, не к 
упадку и бедности, а к развитию экономи-
ки и росту благосостояния. Она констати-
ровала факт благотворного воздействия 
ресурсной стеснённости не только на сель-

ское хозяйство, его интенсификацию в тех-
нологическом аспекте, но и на распростра-
нение частной собственности [25]. Таким 
образом, стеснённость, тесно связанная 
с плотностью населения, выступает у неё 
и как фактор трансформации социальной 
структуры аграрного общества. На основа-
нии собственных исследований она утверж-
дала, что не только технологические и эко-
номические, но и социальные изменения 
не будут иметь места, если сообщество не 
испытывает демографического давления. 

Благодаря этим положениям датский 
учёный вошла в историю экономической 
науки как «классик в теории развития» и от-
крыла целое направление экономических и 
исторических исследований, направленных 
на проверку «гипотезы Бозеруп». Сформу-
лированные ею положения прямо или кос-
венно подтверждались другими исследо-
ваниями, как экономическими [28; 45], так 
и историческими [51]. Авторы этих и ряда 
других работ обнаружили тесную связь 
развития сельского хозяйства с его интен-
сификацией, доказали, что рост населения 
способствует экономическому развитию и 
решению продовольственной проблемы, 
росту благосостояния общества, а не обни-
щанию. 

Последовали и первые уточнения. Ана-
лиз экономической динамики отдельных 
стран показал, что развитие происходит 
тогда, когда интенсификация сельского хо-
зяйства оказывается менее затратной, чем 
вовлечение в оборот новых земель [42].  
В разное время подтвердили и уточнили 
тезис о развитии сельского хозяйства под 
влиянием стеснённости и прироста насе-
ления экономисты и историки У. Дейрити, 
Д. Крауткремер и К. Джонстон [31; 39; 43]. 
Они доказали возможность применения 
этой закономерности для изучения аграр-
ной экономики в исторически отдалённые 
эпохи и показали, что более многочислен-
ное и более плотное население облегчает 
развитие социально-экономических струк-
тур, в свою очередь увеличивающих произ-
водительность сельского хозяйства.

Нельзя сказать, что гипотеза Э. Бозе-
руп не подвергалась сомнению или крити-
ке. Уже в 80-х гг. А. Келли, исследовавший 
воздействие демографической динамики 
на экономическое и социальное развитие, 
показал, что и то, и другое – сложные явле-
ния, не позволяющие заключить все законо-
мерности их взаимодействия в одном тео-
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ретическом положении [41]. Тезис, что рост 
населения способствует экономическому 
развитию, он считает упрощённым. Его же 
собственное исследование показало, что 
в основном это утверждение верно по от-
ношению к доиндустриальным обществам, 
аграрная экономика которых действитель-
но интенсифицировалась и трансформи-
ровалась под влиянием демографического 
давления. Но далеко не всегда это приво-
дит к развитию, особенно в современном 
мире, где многое зависит от других факто-
ров – степени перенаселения, обеспечен-
ности ресурсами, политической ситуации 
и т. д. Слишком большое перенаселение и 
стеснённость в ресурсах, характерные для 
ряда азиатских стран во второй половине 
XX в., приводят скорее к отрицательным 
последствиям. Это – серьёзные уточнения, 
но легко заметить, что тезис об отрицатель-
ном воздействии ресурсного изобилия на 
модернизацию они не опровергают.

Другие работы показали, что рост на-
селения стимулирует экономический рост 
лишь в определённых пределах. Р. Бил-
сборроу, исследуя демографическое давле-
ние и сельскохозяйственное развитие в раз-
вивающихся странах, констатирует, что пер-
спективы повышения уровня жизни здесь 
выше при более медленных показателях 
роста населения [24]. Автор фиксирует раз-
личные реакции обществ развивающихся 
стран на увеличение плотности сельского 
населения (расширение обрабатываемых 
земель, интенсификация, эмиграция, сни-
жение рождаемости), однако, несмотря на 
это очевидное достоинство его работы, нет 
оснований считать её опровержением инте-
ресующей нас закономерности. Во-первых, 
рост благосостояния отнюдь не всегда яв-
ляется показателем модернизации. Как по-
казала экономическая история ряда стран 
во второй половине XX в., этот рост может 
быть обеспечен массированным экспортом 
природных ресурсов, а не развитием эко-
номики. Во-вторых, рост населения в этих 
странах в данный период, равно как и на-
грузка на естественные ресурсы, действи-
тельно начинают превосходить все мысли-
мые масштабы, и из интенсифицирующего 
фактора превращаются в дестабилизирую-
щий. Мало кто сомневается сегодня в том, 
что чрезмерно высокий рост населения – 
препятствие для повышения уровня жизни.

С. Дж. Скэнлен исследует наличие и 
доступность продовольствия в слабо ин-

дустриализированных обществах, про-
слеживает влияние стесненности в продо-
вольственных ресурсах на экономическое 
развитие [49]. Его работа не опровергает 
базовое положение об интенсифицирую-
щем воздействии дефицита продоволь-
ственных ресурсов на развитие экономи-
ки. Демографическое давление, считает 
автор, имеет отрицательные последствия 
непосредственно, но последующее раз-
витие технологий, применение удобрений, 
интенсификация форм землепользования, 
развитие инфраструктуры и интернациона-
лизация продовольственных рынков урав-
новешивают эти отрицательные эффекты. 
И напротив, увеличение доступа к сельско-
хозяйственным ресурсам далеко не всегда 
решает проблему обеспечения населения 
продовольствием. 

Э. Креншоу и К. Робинсон проверяют 
положение о том, что исторически возрас-
тающая плотность населения способству-
ет развитию доиндустриального общества, 
усложнению его структуры и положитель-
но влияет на современные экономические 
показатели [30]. Они считают это класси-
ческое положение в целом верным, хотя 
предупреждают о недопустимости его упро-
щённого понимания. Их исследование эко-
номической динамики в 101 развивающей-
ся стране в период 1970–2000 гг. в основ-
ном не опровергло этого положения, хотя в 
реальности в каждой стране всё сложнее. 
Внутри этой закономерности действуют и 
другие, усложняющие её. 

Важны доводы заведомых противников 
теории [44]. Э. Ламбен и П. Мифруа кри-
тически относятся к положению о том, что 
стеснённость в ресурсах приводит к раз-
витию. «Экономические, технологические 
или институциональные инновации не обя-
зательно возникают в ответ на ограничения 
ресурсов – так же как недостаток камней 
не являлся движущей силой революции 
бронзового века» [44, с. 116]. В основе их 
работы – изучение трансформации систем 
землепользования в результате сокраще-
ния тропических лесов Юго-Восточной Азии 
под влиянием хозяйственной деятельности 
людей. Исследование было призвано про-
верить, вызваны ли изменения в земле-
пользовании отрицательными социо-эко-
логическими последствиями в результате 
истощения ключевых ресурсов, или они 
зависят от внешне детерминированной со-
циально-экономической трансформации 
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и инноваций, заимствованных извне и не 
имеющих отношения к состоянию экоси-
стемы. Оказалось, что внешние влияния 
играют не меньшую, а в каких-то аспектах 
даже большую роль, чем внутренние. Од-
нако есть основания считать, что резуль-
таты этого исследования не опровергают 
проверяемого положения, а дополняют его 
тем, что в условиях глобализации внешний 
фактор (заимствование технологий и инсти-
тутов) играет всё большую роль, а фактор 
стеснённости – всё меньшую. 

«Ресурсное проклятие» и «голланд-
ская болезнь». Завершает своё становле-
ние обозначенная идея появлением поня-
тий «ресурсное проклятие» и «голландская 
болезнь». Они были введены в 70–80-х гг. 
XX в., когда мир столкнулся с фактом значи-
тельного падения уровня жизни в странах-
экспортёрах нефти, а широкая разработка 
месторождений природного газа в Север-
ном море Нидерландами и рост поступле-
ний от экспорта природных ресурсов приве-
ли к укреплению курса национальной валю-
ты, но подорвали конкурентоспособность 
других секторов, в частности, сельского 
хозяйства и обрабатывающей промышлен-
ности [23; 47]. Считается, что голландская 
болезнь – один из симптомов ресурсного 
проклятия. Последовали широкие истори-
ческие сопоставления, учёные обратили 
внимание на ускоренное развитие бедных 
ресурсами Нидерландов по сравнению с 
Испанией в XVII в. и Японии по сравнению 
с Россией на рубеже XIX–XX вв.

Сразу после появления этих теорети-
ческих конструктов в научной печати возник 
внушительный массив литературы, авторы 
которой стремились опровергнуть, подтвер-
дить или уточнить стоящую за ними зако-
номерность. В частности, исследователи 
Н. Динг и Б. Филд показали необходимость 
разведения понятий «ресурсная зависи-
мость» и «ресурсная обеспеченность» [32]. 
Первое полностью соответствует законо-
мерностям «ресурсного проклятия», здесь 
они соглашаются с Дж. Саксом и А. Уорне-
ром, а вот второе может иметь и позитив-
ные последствия для экономики. 

Однако большинство учёных принима-
ют теорию ресурсного проклятия почти без-
оговорочно. Э. Бульте, Р. Дамания и Р. Ди-
кон исследовали отношение между изоби-
лием ресурсов и экономическим ростом и 
доказали закономерность ресурсного про-
клятия. Они обнаружили, что ресурсоемкие 

страны показывают более низкий уровень 
человеческого развития [27]. Однако, счи-
тают они, прямой связи между ресурсами 
и благосостоянием не существует. Имеются 
также существенные различия в эффектах, 
производимых различными видами ресур-
сов на различные аспекты благосостояния. 
В целом их результаты показали, что ре-
сурсное проклятие является более охваты-
вающим феноменом, чем считалось ранее, 
и что есть лишь различия между воздей-
ствиями различных типов ресурсов на раз-
личные аспекты управления экономики и 
политики и благосостояние общества. Сам 
же механизм ресурсного проклятия не толь-
ко не опровергается, но и уточняется. 

Авторы коллективной монографии 
под редакцией М. Хамфриса, Дж. Сакса и 
Дж. Стиглица идею ресурсного проклятия 
сомнению не подвергают, напротив, счита-
ют, что история последней четверти XX в. 
её подтверждает [34]. Они отталкиваются 
от неё и дают рекомендации к социальной 
и экономической политике в целях избега-
ния деградации экономики и общества под 
влиянием ресурсного изобилия. 

В существовании механизма ресурс-
ного проклятия не приходится сомневаться 
и потому, что уже разработаны и реально 
действуют рекомендации правительствам 
по его избеганию, создан международный 
проект, поддерживаемый многими стра-
нами. Это Инициатива за прозрачность в 
добывающей промышленности – Extrac-
tiveIndustriesTransparencyInitiative (EITI) – 
коалиция правительств, компаний и пред-
ставителей гражданского общества, сотруд-
ничающих в целях увеличения открытости 
и ответственности в управлении доходами 
от природных ресурсов. Учёные-экономи-
сты уже подводят некоторые  итоги этой 
инициативе, о чем и пишет К. Корригэн [29].
Он проверяет, насколько эффективны были 
эти мероприятия, прежде всего в странах, 
богатых ресурсами. Эффективность проек-
та оценивается автором на основе исследо-
вания двух показателей, предположительно 
испытывающих угнетающее воздействие 
ресурсного изобилия: экономическое раз-
витие и качество управления. Анализу под-
вергнуто 200 стран, результаты подтверж-
дают наличие положительного эффекта, 
хотя и не столь значительного, как можно 
было ожидать. Исследователь обнаружива-
ет, что EITI была успешна в защите эконо-
мики ряда стран от ресурсного проклятия, 
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но оказалось, что она малоэффективна в 
воздействии на уровень демократии, поли-
тическую стабильность и коррупцию. Одна-
ко считает автор, что требуется повторить 
исследование через 5–10 лет, когда у поли-
тики EITI будет достаточно времени, чтобы 
произвести эффект.

Ресурсное проклятие и политика: 
«нигерийская болезнь». Необходимо го-
ворить о влиянии ресурсного изобилия не 
только на развитие экономики, но и на со-
циально-политические процессы. Здесь так-
же имеет место дискуссия, но в основном 
отрицательное воздействие механизма ре-
сурсного проклятия на политическую сфе-
ру сомнению не подвергается. Как считает 
Н. Шэксон, зависимость от минеральных 
ресурсов является злом не только в силу за-
медления экономического роста, но и вслед-
ствие внутренних конфликтов, нарастаю-
щего неравенства, стагнации демократии 
и расцвета коррупции [50, с. 1123]. Т. Карл 
полагает, что в странах, богатых ресурсами, 
серьёзно затрудняется не только диверси-
фикация экономики, но и процесс станов-
ления демократии [40], а по словам Р. Аути, 
такие государства «обзаводятся корыстным 
и хищническим чиновничеством, заботя-
щимся только об извлечении ренты» [Цит. 
по: 16, с. 113]. Э. Уэйнтел и П. Луонг считают, 
что страны-рантье стремятся к социально-
политическому контролю над собственным 
населением через навязывание различных 
форм экономической зависимости от го-
сударственной власти, единолично полу-
чающей и перераспределяющей сырьевую 
ренту [53, с. 38]. В итоге «оппозиционные 
настроения слабеют, произвольно расходу-
емые деньги тратятся на покупку народной 
поддержки, а экономика оказывается под-
верженной захвату со стороны государства 
и высокой коррупции» [16, с. 119]. Р. Саква 
полагает, что «избыточные доходы, эффек-
тивно осваиваемые зрелым демократиче-
ским государством, вполне могут использо-
ваться на благо всего общества», однако в 
ряде стран «нефтяное проклятие исказило 
структуру экономики, дурно сказалось на от-
крытости и подотчетности политиков, усугу-
било сепаратизм и внутренние распри» [16, 
с. 112;  48]. По мнению М. Росса, диапазон 
этих столкновений колеблется «от вялой 
борьбы за сецессию в дельте реки Нигер 
или Южном Таиланде до полномасштабных 
гражданских войн в Алжире, Колумбии, Су-
дане и, разумеется, Ираке» [46, с. 4].

Для фиксации подобных явлений было 
введено понятие «нигерийская болезнь»; 
оно отражает реальность, когда «огромная 
природная рента поощряет коррупцию и 
взращивает обособленную от общества по-
литическую элиту, отправляющую милли-
арды долларов в швейцарские банки, в то 
время как национальная инфраструктура 
приходит в упадок, а большинство населе-
ния нищает» [16, с. 113]. Так, пишет Р. Саква 
со ссылкой на работу Д. Хиро,  из 400 млрд 
долларов, полученных Нигерией от добы-
чи нефти в 1960–1999 гг., 380 млрд были 
«разворованы или растрачены впустую»  
[16, с. 126; 38].

Однако и здесь не всё однозначно. 
По мнению Р. Саквы, хотя синдром 

рантье искажает политическое развитие, 
не стоит считать аксиомой утверждение, 
что любое богатое ресурсами государство 
неизбежно превращается в государство-
рантье. Есть факты, указывающие на от-
сутствие прямой связи между обеспеченно-
стью легкодоступными ресурсами и полити-
ческим развитием. Со ссылкой на М. Росса 
он пишет: «Ближневосточные государства, 
купающиеся в нефти, слышать не хотят о 
демократии; но и бедные страны, в которых 
нефть отсутствует, тоже не слишком знако-
мы с плюрализмом» [16, c. 113; 46]. 

Но ещё больше вопросов возникает 
при объяснении российских политических 
реалий. Здесь мнения сильно разнятся. 
Так, П. Гурха не отрицает негативного воз-
действия ресурсного изобилия на эконо-
мику пореформенной России, это видно, 
по его мнению, невооружённым глазом. С 
1998-го по 2005 гг., т. е. в период первого 
за всю постсоветскую историю максималь-
ного роста цен на энергоресурсы, доля 
сырьевых товаров в российском экспорте 
(в первую очередь нефти, газа, топлива и 
руд) возросла с 2/3 до 3/4, превзойдя весь 
остальной экспорт [37, с. 602.]. Он выявляет 
особенности сырьевой экономики, в конеч-
ном итоге являющиеся патологическими. 
Это сосредоточенность на сырьевом секто-
ре, препятствующая диверсификации, тен-
денция к формированию олигополии в сы-
рьевых отраслях, их государственная опе-
ка в связи с тем, что только от них зависит 
пополнение бюджета, сращивание бизнеса 
и государства, слияние государственных и 
экономических интересов в сфере сырье-
вых ресурсов, что обособляет этот сектор 
от остальной экономики, подрывая рыноч-
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ные принципы. Как видим, в основном это 
экономические последствия, но имеющие 
прямой выход на политический уровень.

С. Фиш считает, что сырьевая рента яв-
ляется главной причиной крушения демо-
кратии в России: изобилие ресурсов оста-
новило демократический процесс посред-
ством коррупции, государственного вмеша-
тельства в экономику, ограничения свободы 
предпринимательства [36]. Ему возражает 
У. Томпсон, по мнению которого нет осно-
ваний считать, что политика в России была 
бы более демократичной, а власть – менее 
коррумпированной и более эффективной, 
если бы страна не располагала большими 
сырьевыми ресурсами [52, с. 336].Ещё бо-
лее решительно против идеи ресурсного 
проклятия настроен М. Брэдшоу: «…дурное 
управление, коррупцию и даже вооружён-
ные конфликты нельзя объяснять сырьевой 
рентой как таковой; первейшее значение 
имеют те механизмы, с помощью которых 
рента присваивается, а также цели, на ко-
торые она расходуется» [26, с. 726]. Неко-
торые авторы и вовсе полагают, что России 
удалось избежать ресурсного проклятия, и в 
мировой экономике она играет более пози-
тивную роль, чем даже в свое время играл 
Советский Союз [33]. По мнению У. Томпсо-
на, значение политических патологий, объ-
ясняющихся ресурсной зависимостью, в 
российском случае сильно преувеличивает-
ся, а в изучении взаимосвязи между ресурс-
ной зависимостью и плохим правлением 
важнее определить, что является причиной, 
а что следствием [52, с. 336–338]. 

В конечном итоге, считает ряд экспер-
тов, хотя из эксплуатации ресурсов дей-
ствительно извлекается огромная рента, 
нет особых оснований полагать, что при её 
отсутствии российская модель была бы ме-
нее подвержена неэффективности управ-
ления и коррупции. В качестве доказатель-
ства чаще всего приводится «норвежский 
аргумент»: «Россия производит всего лишь 
3 тонны нефти на душу населения, в Нор-
вегии аналогичный показатель составляет 
20 тонн. На долю нефти приходится 45 % 
норвежского экспорта и 17 % ВВП – и всё 
же этой стране удалось избежать как «гол-
ландской болезни», так и превращения в 
«нефтяное государство» [16, с. 117–118]. К 
нему примыкает наиболее распространён-
ный среди критиков ресурсного проклятия 
«американский довод» (США и Канада в 
период индустриализации и максимально-

го подъёма также не испытывали дефицита 
ресурсов). Однако на каждый из этих дово-
дов у сторонников теории ресурсного про-
клятия имеется свой контраргумент.

Нельзя не упомянуть труды современ-
ных российских учёных, исследующих как 
чисто экономические, так и политические 
последствия ресурсного проклятия [2; 3; 4; 
15]. Являясь активными участниками меж-
дународной дискуссии по проблемам ре-
сурсного проклятия, эти авторы исследуют, 
подтверждают и уточняют закономерности 
его воздействия на экономику и общество 
стран, богатых природными ресурсами. 
Помимо подтверждения главного положе-
ния о том, что страны, в экономике которых 
доминируют природные ресурсы, характе-
ризуются более низкими темпами экономи-
ческого роста, ими были сделаны важные 
шаги в понимании воздействия ресурсного 
изобилия именно на развивающуюся эко-
номику, что особенно важно для проблемы 
модернизации. «"Ресурсное проклятие" по-
ражает в первую очередь те страны, в кото-
рых институты не развиты… его основной 
механизм – дальнейшее разрушение ин-
ститутов» [4, с. 74]. Была выявлена и дока-
зана взаимозависимость таких процессов, 
как увеличение сырьевой направленности 
экономики и ограничение свободы слова и 
демократии, к которым примыкают типич-
ные симптомы ресурсного проклятия – уси-
ление авторитарных тенденций, сохране-
ние массовой коррупции, снижение уровня 
образования и квалификации трудовых ре-
сурсов [2]. 

Заключение. Проведённый анализ по-
зволяет констатировать, что экономическая 
дискуссия по обозначенной проблеме не за-
вершена. Однако очевидно, что имеющаяся 
критика идеи ресурсного проклятия носит 
скорее уточняющий, нежели отрицающий 
характер. Если объединить вышеуказан-
ные идеи в одно теоретическое положение 
об отрицательном воздействии ресурсного 
изобилия на развитие экономики и обще-
ства, придётся признать, что в целом оно не 
опровергается экономистами. Важнейшие 
уточнения (важные именно для исследова-
ния, претендующего на общетеоретическое 
и социально-философское осмысление 
этого явления), сводятся к следующему: 

1. Необходимо учесть, что негативное 
воздействие ресурсного проклятия на по-
литическую трансформацию носит более 
стохастичный характер, чем на экономиче-
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скую. Но это не означает, что оно отсутству-
ет вовсе: большинство исследований его 
подтверждают.

2. Индустриализация и глобализация 
ослабляют влияние аграрной стеснённо-
сти и увеличивают зависимость модерни-
зации от обеспеченности промышленным 
сырьем; глобализация сама по себе сни-
жает воздействие эндогенных факторов, но 
резко увеличивает влияние экзогенных, что 
приводит к ослаблению интересующего нас 
механизма. 

3. Поскольку исторический опыт пока-
зывает, что слабая обеспеченность ресур-
сами или их полное отсутствие не гаранти-
руют успешного политического и экономи-
ческого развития, – необходимо теорети-
ческое положение, которое это учтёт. Пока 
оно не прозвучало, будет иметь место кри-
тика, подобная аргументу М. Росса (имеют-
ся бедные ресурсами страны, так же дале-
кие от рыночной экономики и демократии, 
как и богатые). 

4. Анализировать действие данного 
механизма необходимо не применитель-
но к развитию «вообще» (экономическо-
му или политическому – не важно), а к его 
конкретному этапу, т. е. в данном случае – к 
модернизации как переходу от аграрного 
общества к индустриальному, что, в свою 
очередь, требует методологического и тео-
ретического выхода за пределы экономиче-
ской науки. Только в этом случае снимают-
ся аргументы, подобные «норвежскому» и 
«американскому». 

Здесь важно заметить, что у экономи-
ческих исследований есть недостаток, не 
позволяющий оставаться только на эконо-
мическом уровне изучения проблемы мо-
дернизации. Работая с современной эконо-
микой и выявляя особенности ресурсного 
проклятия, они слабо фиксируют момент 
исторической трансформации. Сами поня-
тия «модернизация», «аграрное» и «инду-
стриальное общество» почти не фиксиру-
ются современной экономической теорией. 
Исключений, когда экономист занимается 
проблемой влияния экспорта ресурсов не 
только на чисто экономическом уровне, но и 
ставит проблему модернизации как истори-
ческой трансформации, – немного [21; 22]. 
Полагаем, что эти изыскания необходимо 
дополнять познавательными средствами, 
обращёнными вглубь истории, в частности, 
методами теоретической истории и истори-
ческой макросоциологии.

Некоторые из приведённых работ по-
казывают, что закономерность ресурсного 
проклятия выходит за пределы экономики 
и проникает в область других наук. В част-
ности, социологии (Э. Дюркгейм, М. М. Ко-
валевский, А. Сови), политологии (много-
численные исследователи «нигерийской 
болезни»), сравнительного изучения ци-
вилизаций (А. Тойнби), социальной фило-
софии (Дж. Милль, К. Маркс). Весьма пер-
спективным является культурологическое 
направление исследования этого феноме-
на, особенно в России и на материалах са-
мой России. «Для русских, вне зависимости 
от того, какие цели ими движут и каковы их 
ценностные доминанты, арена действия – 
это «дикое поле», пространство, не огра-
ниченное ни внешними, ни внутренними 
преградами» [11, с. 68]. «В России,  – писал 
А. С. Ахиезер, – обширность пространства 
и ресурсов стимулировала экстенсивные 
методы воспроизводства, стремление сво-
дить богатство к материальным ресурсам, 
которые можно получать путем простого 
приращения пространства» [1, с. 790]. Раз-
вивая идею Ахиезера, А. П. Давыдов счита-
ет «экстенсивную доминанту» (выбор экс-
тенсивных решений в проблемных ситуа-
циях) – «одним из самых мощных факторов 
торможения развития» [5, с. 72]. «Экстен-
сивная ориентация, – считает И. Г. Яковен-
ко, – структурная характеристика сознания. 
Её носитель ищет бесплатных ресурсов, 
противостоит рынку как механизму, уста-
навливающему цены на ресурсы и цены на 
продукцию… Экстенсивно ориентирован-
ный человек не способен оптимизировать 
трудовую деятельность, снижать потери... 
Экстенсивная интенция сознания – один из 
самых мощных блокираторов динамики» 
[20, с. 254].

Проблема воздействия пространствен-
ного и ресурсного фактора на обществен-
ное сознание интересует многих учёных: 
российские ментальность и культура как 
продукты необъятных просторов и практи-
чески неограниченных ресурсов подогрева-
ют интерес учёных, тем более что на сегод-
няшний день Россия остается почти един-
ственным феноменом чрезвычайно малой 
заселённости, следовательно, уникальной 
«лабораторией» по изучению этого явле-
ния. Понятие «внутренняя колонизация», 
введённое А. Эткиндом, было призвано вы-
явить закономерности воздействии этого 
феномена на культуру [35].
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Все эти примеры указывают на то, что 
закономерности воздействия ресурсного 
изобилия выходят за пределы действитель-
ности, изучаемой экономической наукой, и 
непосредственно касаются проблемы дли-
тельных социально-исторических транс-
формаций, в том числе – модернизации. 
Если же учесть то важное обстоятельство, 
что экономические исследования ресурс-
ного проклятия затрагивают философскую 
проблему взаимодействия природы и об-
щества и не противоречат таким учениям 

о развитии, как диалектика и синергетика, 
то становится ясно, что мы имеем дело с 
фундаментальной закономерностью исто-
рического развития. И философское ис-
следование модернизации не может не 
учитывать этой закономерности. Однако, с 
другой стороны, гуманитарные (историче-
ские, философские и культурологические) 
изыскания не должны проводиться в от-
рыве от наиболее сциентистских по своим 
методологическим принципам и средствам 
экономических исследований.
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Конфуцианство имело огромную зна-
чимость в социокультурной и политической 
жизни традиционного китайского обще-
ства и во многом определяло основные 
направления его развития на протяжении 
всей истории императорского Китая. Такая 

значимость этого учения была обусловле-
на, главным образом тем, что оно сумело 
сберечь и сохранить общечеловеческие 
моральные ценности в условиях форми-
рующейся государственности Китая. Дело 
в том, что философия Конфуция явилась 
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Религиозные аспекты конфуцианства в социокультурном 
и политическом контексте традиционного китайского общества

Огромная значимость конфуцианства в социокультурной и политической жизни тра-
диционного китайского общества была обусловлена главным образом тем, что оно сумело 
сберечь и сохранить общечеловеческие моральные ценности в условиях формирующейся 
государственности Китае. Но успех Конфуция не был бы столь  внушительным, если бы он 
не опирался на религиозные ценности традиционного общества, благодаря которым и по-
средством которых его учению был придан сакральный характер, а он сам приобрёл статус 
святого совершенномудрого человека.

В статье анализируются религиозные компоненты конфуцианского учения, рассматри-
вается их роль в системе политических, социальных и этических доктрин Конфуция и его 
последователей. В результате конфуцианство в статье характеризуется как учение, которое 
представляет собой социальное, этико-политическое учение, имеющее ярко выраженные 
религиозно-ритуальные и религиозно-психологические атрибуты, которые необходимо рас-
сматривать как дополнительное средство влияния конфуцианских принципов и норм на со-
циальную и политическую реальность китайского общества. Религиозная атрибутика при-
давала сакральный статус конфуцианскому учению, усиливала его значимость в традици-
онном китайском обществе.
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Religious Aspects of Confucianismin Sociopolitical 
Context of Traditional Chinese Society

The huge significance of Confucianism in the socio-cultural and political life of traditional 
Chinese society was mainly caused by the fact that it managed the universal moral values to 
be protected and preserved in the emerging statehood of China. But the success of Confucius 
would not be so impressive if he had not relied on the religious values of traditional society by and 
through which his teaching was given the sacred character and he himself was acquired the status 
of the Saintperson.

The article analyzes the religious component of Confucian teaching, discusses their role in 
the political, social and ethical doctrines of Confucius and his followers. As a result of Confucian-
ism in the article is characterized as a doctrine, which is a social, ethical and political doctrine that 
has pronounced religious ritual, religious and psychological attributes that should be considered 
as an additional means of influence of Confucian principles and norms of the social and political 
reality of Chinese society. Religious paraphernalia attached sacred status of Confucian scholars, 
strengthened its importance in traditional Chinese society.

Keywords: philosophy, religion, ethics, politics, ideology, ritual, society.
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реакцией на разложение родоплеменных 
отношений, когда родоплеменные  мораль-
ные ценности вступили в противоречие с 
правовыми ценностями зарождающегося 
государства. В этих условиях требовалась  
новая социальная концепция, призванная 
стать регулятором взаимоотношений не 
только между правителем и подданными, но 
и между членами общества и социальными 
группами, а также членами семьи, посколь-
ку семья в период разложения родоплемен-
ных отношений и формирования государ-
ственности приобретала новый социально-
экономический статус. Выдающаяся роль  
Конфуция в историческом развитии Китая 
заключалась в том, что выдвинув социаль-
но-этическую концепцию, соответствующую 
новому классовому состоянию общества, он 
сумел сохранить представления об общече-
ловеческих ценностях и внедрить их в со-
знание людей, которые уже начали делить-
ся по имущественному принципу. Это при-
дало особую привлекательность детально 
разработанным Конфуцием и его последо-
вателями принципам социальной регуляции 
и способствовало их укоренению в обще-
ственном сознании китайцев. При этом по-
следователи Конфуция  проявили велико-
лепную способность вбирать в себя идеи 
других философских школ и, в зависимости 
от конкретной ситуации приспосабливать 
их к своим  теоретическим и практическим 
разработкам, что придавало им гибкость 
и устойчивость. Поэтому не удивительно, 
что менталитет китайцев, сформированный 
в древний период их истории, по сути был  
конфуцианским менталитетом.  

Однако успех Конфуция не был бы 
столь внушительным, если бы он не опи-
рался на религиозные ценности традици-
онного общества, благодаря которым и по-
средством которых его  учению был придан 
сакральный характер, а он сам  приобрел 
статус святого совершенномудрого челове-
ка (圣人, шэн жэнь). 

В научной литературе конфуцианство 
рассматривается и как религиозное, и как 
философское учение. При этом оба эти 
аспекта не всегда различаются. Говоря о 
религиозном конфуцианстве, многие авто-
ры включают  в него  философско-миро-
воззренческую систему конфуцианства, из-
ложенную в трактате Конфуция «Луньюй»  
(论语) и его последователей, а характеризуя  
философское конфуцианство, привносят в 
него религиозно-мистические элементы. 

Существуют и сомнения в правомерности 
называть конфуцианство религией. Ещё  
В. П. Васильев писал о конфуцианстве сле-
дующее: «Конфуцианство тем отличается 
от других религий, даже от восточных, что 
те в сравнении с ним, все же имеют неко-
торое сходство с западными, так что не-
вольно рождается вопрос: религия ли это?»  
[4, c. 16]. Этот вопрос до сих пор остается 
актуальным в научной литературе.  

Согласно мнению Е. А. Торчинова: 
«Конфуцианство вряд ли может считаться 
религией. В настоящее время большинство 
специалистов согласно между собой в том, 
что конфуцианство – не религия, а этико-
политическое учение. Древнекитайский 
язык, как таковой,  не знал слова «религия» 
(современное слово «религия» попало в ки-
тайский язык из японского (сюкё), в котором 
оно, в свою очередь, было искусственно 
создано в конце XIX века для передачи по-
нятия «религия» при переводе с европей-
ских языков. Китайское же «цзяо» означает 
только учение, независимо от того, являет-
ся ли данное учение религиозным или же 
нет» [13, c. 5].

П. М. Кожина считает: «Конфуцианство 
как сложное и разностороннее явление 
духовной культуры и общественной жизни 
имеет отчетливые религиозно-ритуальные 
и религиозно психологические признаки/
атрибуты» [7, c. 190]. Учёный полагает, что 
конфуцианство, как и даосизм, сформиро-
валось на сложной синкретической осно-
ве, «в которую входят: 1) культы, обряды, 
воззрения, верования и мифологические 
образы, восходящие к архаической эпохе;  
2) обряды и ритуалы, посредством которых 
знаменовались единство и незыблемость 
государства; 3) философские концепции, 
сформулированные в учениях основопо-
ложников конфуцианства и даосизма и их 
последователей; 4) народные обряды, по-
верья, празднества, в том числе календар-
ные, которые бытовали в разных районах 
страны ко времени консолидации её под 
властью Цинь Ши-хуана в III в. до н. э.»  
[7, c 190].

П. М. Кожин также полагает, что «кон-
фуцианство можно рассматривать и как 
религиозно-политическую систему, кото-
рая утверждала в Китае устойчивую госу-
дарственную власть. Эта система основа-
на на почитании традиций, возводимых к 
обожествлённым древним правителям, на 
представлениях о сопричастности индиви-
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дуума обществу-государству, которое объе-
диняется вертикальной структурой «семья-
император-Небо» [7, c. 190] .

Известные российские учёные А. Е. Лу-
кьянов [8], Л. С. Переломов [12] В. Ф. Фе-
октистов [14] и др. акцентируют своё вни-
мание исключительно на философском со-
держании конфуцианства. 

А. И. Кобзев определяет конфуциан-
ство как «этико-религиозное учение (наря-
ду с даосизмом и буддизмом)» [6, c. 280]. 

Утверждения П. М. Кожина о том, что  
конфуцианство, сформировалось на слож-
ной синкретической основе, «в которую 
входят: 1) культы, обряды, воззрения, веро-
вания и мифологические образы, восходя-
щие к архаической эпохе» вполне обосно-
ваны. Конфуций, живший период Чжаньго  
(战国, VI–IV вв. до н. э.), был великолепным 
знатоком древности, прекрасно знал о рели-
гиозных верованиях шан-иньского периода  
(商殷, XVI–XI вв. до н. э.) и был их ярым при-
верженцем. Своё учение он идентифициро-
вал с древними учениями. В его сочинении  
论语, («Лунь юй») говорится: «Передаю, но 
не создаю; верю в и люблю древность. В этом 
я похож на Лао Пэна» [9, c. 68]. Любовь Кон-
фуция к древности позволила В. П. Василье-
ву, поставившему вопрос «религия ли это?», 
написать следующее: «Если религия, говоря 
вообще, старается подчеркнуть и свои силы, 
и свое оправдание в древности, то тем более 
конфуцианство, претендующее на своё про-
исхождение с началом китайской нации, по-
читаемой самой древнейшею в мире, есть 
религия по преимуществу» [4, c. 16]. 

Конфуций придавал исключительную  
значимость ритуалам, культам древних бо-
жеств. Он уделял большое внимание похо-
ронным обрядам. Его биографы сообща-
ют, что с самого детство Конфуций любил 
играть с ритуальными костями [5, c. 10–12].

С похоронными ритуалами связан 
древнейший китайский культ – культ пред-
ков. По словам Л. С. Васильева, шан-иньцы 
«сблизили, фактически даже слили воеди-
но культ высшего божества с культом сво-
их умерших предков. С одной стороны, это 
слияние привело к чудовищному гипертро-
фированию самого культа предков, превра-
тившегося в Китае со временем в основу 
основ всей религиозно-этической системы. 
С другой стороны, это привело к потере в 
культе Шанди многих из тех специфических 
черт, которые характерны именно для куль-
та великого бога» [3, c. 53]. 

Культ предков имел огромную важность 
и в учении Конфуция. Он был неизменно 
связан с ритуалом похорон и почитания 
умерших предков. Культ предков, как и в на-
чальный чжоуский период (周, XII–VIII вв. до 
н. э.), тесно связан с моральными принци-
пами. Почитать предков значит соблюдать 
мораль. В «Лунь юе» говорится: «Если по-
чтительно относиться к похоронам родите-
лей и помнить своих предков, тогда мораль 
в народе будет крепнуть» [9, c. 5]. Из культа 
предков логически вытекает учение о сы-
новней почтительности (孝, сяо), которому 
в Китае придавалось большое значение. 

Это учение самым тесным образом 
было связано с практикой почитания пред-
ков. В учении Конфуция оно было дополне-
но новым социально-политическим содер-
жанием. Принцип сыновней почтительно-
сти – это развёрнутое учение о почтитель-
ности к родителям. В нём гармонично пере-
плелись древние верования и представле-
ния китайцев о ритуалах, взаимоотношении 
между родителями и детьми, об отношении 
к предкам. В «Луньюе» говорится о том, что 
Конфуций, поясняя своему ученику Фан Чи 
суть принципа сыновней почтительности, 
сказал, что сыновняя почтительность это:  
«Когда родители живы, то необходимо слу-
жить им согласно ритуалу. После их смерти 
похоронить их согласно ритуалу, приносить 
им жертвы, согласно ритуалу» [9, c. 11–12]. 
Принцип сыновней почтительности в уче-
нии Конфуция тесно привязан к таким осно-
вополагающим принципам конфуцианского 
учения, как человеколюбие (仁, жэнь), риту-
ал (礼, ли), долг (义, и).

В контексте учения о человеколюбии 
этот принцип имел большой этический ре-
зонанс, отразивший моральные принципы 
взаимоотношений не только между родите-
лями и детьми, но между членами общества, 
включая взаимоотношения между правите-
лем и подданными. Этический аспект стал 
важнейшим компонентом конфуцианского 
учения. В этом отношении конфуцианство, 
как правильно подчёркивается в научной 
литературе, это этическое учение. Этиче-
ский контекст учения конфуцианства усили-
вал его социальную значимость. С другой 
стороны, социальная значимость этическо-
го контекста во многом была обусловлена 
тем, что конфуцианство включало в себя 
религиозные элементы. 

Сыновняя почтительность определяла 
принципы взаимоотношений, как на бытовом 
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семейном уровне, так и на высшем политиче-
ском. Значимость этих принципов закрепля-
лась неизменным компонентом религиозных 
верований – ритуальными действиями. При 
этом ритуал в учении Конфуция – это не толь-
ко похоронные обряды, это не просто внеш-
нее проявление обряда. Он трактуется гораз-
до шире. Ритуал – это внутреннее состояние 
человека. Это его социальная установка. Так, 
в «Луньюе» говорится «Почтительность без 
соблюдения ритуала вызывает приложение  
усилий; осторожность без соблюдения ритуа-
ла приводит к страху; смелость без соблюде-
ния ритуала приводит к смутам; прямота без 
соблюдения ритуала приводит к грубости»  
[9, c. 81].  

Ритуал в учении Конфуция представ-
ляет собой необходимый компонент соци-
альной регуляции в обществе. В «Лунь юе» 
говорится: «Использование ритуала приво-
дит к согласию. Путь прежних правителей 
(ванов) был прекрасен. Свои большие и ма-
лые дела они совершали, следуя ритуалу» 
[9, с. 7].

Ритуал  направлен на осуществле-
нии человеколюбия  и исполнение долга. 
В «Лунь юе» говорится: «Учитель сказал: 
«Если человек не обладает человеколю-
бием, то как  можно говорить о ритуале?»  
[9, c. 22].

Здесь следует отметить важный мо-
мент, что Конфуций всегда стремился к 
сакрализации собственного учения, при-
дания ему статуса божественного (небес-
ного) откровения.  И это в полной мере 
ему удалось. Сам Конфуций внушал своим 
ученикам, что его учение, по сути, являет-
ся божественным (небесным) откровени-
ем. О своём жизненном пути он говорил: 
«В пятнадцать лет я изъявил волю к уче-
бе; в тридцать лет я установился [как лич-
ность]; в сорок лет я избавился от сомне-
ний; в  пятьдесят лет я познал волю неба; в 
шестьдесят лет научился слышать истину; 
в семьдесят лет я стал следовать жела-
ниям моей души, при этом [желания моей 
души] не противоречили общепризнанным 
нормам ритуала» [9, c. 11]. Здесь следует 
обратить особое внимание на то, что Кон-
фуций говорит о том, что он в пятьдесят 
лет познал волю Неба, т. е. он указывает 
на сакральную значимость собственного 
учения, подчеркивает, что его учение есть 
выражение воли Неба. А ведь Небо в эпоху 
Конфуция  почиталось как верховное боже-
ство, наделявшее правителей мандатом на 

управление Поднебесной. Конфуций в этом 
случае  является тем, кто озвучивает боже-
ственную волю. Поэтому становится понят-
ным, почему своё учение Конфуций «под-
чёркнуто идентифицировал с мудростью 
святых – совершенномудрых» [6, c. 280]. 
Совершенномудрый (圣人, шэнжэнь) – это 
человек, достигший высшей мудрости и 
святости. Он достиг высшего совершен-
ства в нравственной и духовной сфере.  
Качеством совершенномудрости обладали 
легендарные правители Яо и Шунь. Впо-
следствии сам Конфуций был объявлен Со-
вершенномудрым. В «Лунь юе» существует 
следующая запись: «Имперский  министр 
спросил Цзы-гуна: «Почтенный Учитель Кун 
является Совершенномудрым? Откуда у 
него так много  способностей  ко многому? 
Цзы-гун ответил: «Именно так. Верховное 
Небо определило ему стать его Совершен-
номудрым, и поэтому он обладает такими 
большими способностями» [9, c. 92]. 

Важным  здесь представляется и ут-
верждение Конфуция о том, что «в семь-
десят лет я стал следовать желаниям моей 
души, при этом [желания моей души] не 
противоречили общепризнанным нормам 
ритуала». Здесь подчёркивается тот факт, 
что желания души Конфуция находятся в 
полной гармонии с установившимися мо-
ральными нормами Поднебесной, которые 
являются волеизъявлением Неба. Это, по 
сути, означает  то, что Конфуций объявил о 
том, что он сам достиг состояния святости. 

Учению о Небе как божественном на-
чале Конфуций придавал огромную значи-
мость. Однако Небо как божественное на-
чало рассматривалось им исключительно в 
социально-политической и этической сфе-
ре. Конфуций так же, как и чжоусцы, не рас-
сматривал Небо как природное начало, как 
творец всего сущего. В «Луньюе говорится: 
«Разве Небо говорит? А между тем, четыре 
времени года меняются, вещи рождаются. 
Разве Небо говорит?» [9, c. 198]. 

Конфуций воспринял представления 
чжоусцев о небесном мандате. Небо для 
него представляло высшую силу, которое 
предписывало правила социального и мо-
рального поведения, которые выражались 
в его воле. А если учесть, что Конфуций ут-
верждал, что  в пятьдесят лет познал волю 
Неба, то это значит, что учение Конфуция – 
это выражение воли Неба. 

Религиозные аспекты конфуцианства 
существенным образом дополняются кон-
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фуцианским отношением к жертвоприно-
шениям, которые составляли необходимый 
элемент архаичных религиозных верований 
китайцев. Обряду жертвоприношений Кон-
фуций придавал огромное значение. Этот 
обряд в его учении составляет необходи-
мый и существенный компонент этическо-
го, социального, политического поведения, 
как подданных, так и правителя. О том, 
как трепетно Конфуций относится к ритуа-
лу жертвоприношений весьма характерно 
описывается в «Луню юе». В нём говорит-
ся: Когда [Конфуций] совершал обряд жерт-
воприношения своим предкам, он словно 
ощущал их присутствие рядом с ним; когда 
совершал обряд жертвоприношения духам, 
он словно ощущал их присутствие рядом 
с ним. Учитель сказал: «Если я сам лично 
не участвую в обряде жертвоприношения, 
то это подобно тому, что обряд жертвопри-
ношений не состоялся» [9, c. 26]. Жертво-
приношения, по словам П. М. Кожина, «вы-
страивались согласно строгой иерархии от 
обрядов имперских культов до различных 
семейных и индивидуальных ритуалов. Их 
приуроченность к календарному циклу и 
важнейшим событиям человеческой жизни, 
которые так или иначе сопрягались с систе-
мой календарно астрономических коорди-
нат и определённым образом классифици-
рованных природных явлений, создавала 
твердую календарно-событийную основу 
для организации конфуцианской обрядно-
сти» [7, c. 192]. 

Рассмотренные выше положения кон-
фуцианского учения, как и даосские, своими 
истоками восходят к народным верованиям 
эпохи Шан-Инь и к периоду чжоусского за-
воевания Китая. Однако в отличие от да-
осизма, конфуцианство не смогло глубо-
ко внедрить в себя народные верования. 
Это обстоятельство послужило тому, что 
В. М. Алексеев сделал вывод о том, что 
«конфуцианцы не любили входить в контакт 
с религией» [1, c. 137]. Он считал, что:  «Они 
высокомерно терпели её как невежество, 
нужное для государства, но презренное» 
[1, c. 137]. Здесь следует обратить особое 
внимание на последнюю фразу о том, что 
они терпели религиозные верования как 
нужное государству невежество. Возможно, 
академик был несколько резок в оценке от-
ношения конфуцианцев к народным веро-
ваниям. Однако его утверждение о том, что 
народные верования они рассматривали 
сквозь призму их полезности государству во 

многом объясняет тот факт, что конфуциан-
цы не использовали эти верования во всей 
глубине их религиозного содержания, а во 
многом придали им светский или же поли-
тический характер. Поэтому учение Конфу-
ция в научной литературе также называют 
этико-политическим учением. Политический 
аспект конфуцианского учения был допол-
нен и усилен в период ханьской империи 
(206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) благодаря де-
ятельности Дун Чжуншу. В этот период оно 
стало государственной идеологией Китая. 

Дун Чжуншу дополнил учение Конфу-
ция положением о «трёх устоях и пяти по-
стоянствах» (三纲五常，«саньгану чан»). 
«Сань ганучан» – это нормы социального 
поведения и социальных отношений. Сань 
ган (三纲) – три устоя это отношения между 
отцом и сыном, правителем и подданными, 
мужем и женой. У чан (五常) – пять посто-
янств – это: гуманность 仁 (жэнь); справед-
ливость 义(и ); ритуал 礼 (ли); разумность 
智 (чжи), благонадёжность 信 (синь).  

Эти положения, ещё раз подчёркиваю-
щие идею верности служения государю, ука-
зывали на то, что государь является устоем 
для подданных, как муж для жены, а отец 
для сына. Конфуцианские принципы сынов-
ней почтительности, дополненные «тремя 
устоями и пятью постоянствами» стали 
главными ориентирами в государственной 
деятельности служивых людей. На их осо-
бую значимость указывали, введенные по 
инициативе Дун Чжуншу, государственные 
экзамены на чиновническую должность, 
которые проверяли у претендентов  знание 
конфуцианских канонов. Ярко выражен-
ный апологетический характер конфуциан-
ской концепции государственной службы 
всемерно поддерживался  правителями 
Китая и культивировался среди служиво-
го сословия. В чиновнической сфере кон-
фуцианство стало идеологией служивого 
сословия – ши. Служивое сословие – это  
социальная группа образованных людей, 
в обязанности которых входило служение 
государю. Формирование этого сословия 
началось в эпоху Восточного Чжоу (770–
256 вв. до н. э.), в период разложения ро-
доплеменных отношений и формирования 
государственности, когда в обществе, на-
ряду с представителями аристократических 
родов, стала выделяться прослойка доста-
точно благородных по своему происхожде-
нию людей, привлекаемых к управлению 
государством [10, c. 15]. Отличаясь обра-
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зованностью и способностью, эти люди до-
бивались привилегированного положения в 
обществе за счёт служения государю, а не 
по праву рождения. Поэтому верная и до-
бросовестная служба государю была един-
ственным гарантом их привилегированного 
положения в обществе. Государственная 
власть понималась как непосредственное 
продолжение благой созидательной рабо-
ты Неба – высшей сакральной ценности на 
всём Дальнем Востоке [11, c. 79]. Выдвину-
тое Конфуцием учение о «сыновней почти-
тельности» (孝，сяо) весьма ярко отразило 
соответствующие тому времени норматив-
ные принципы взаимоотношения государя 
с подданными, основанными на требовании 
почитания государя как своего отца и пол-
ном подчинении ему. Крушение ханьской 
империи (汉,) обусловило кризис конфуци-
анства как официальной идеологии, поте-
рю её идейно-политических и философских 
позиций. Последующие эпохи Вэй (魏, III в. 
н. э.) и Цзинь (晋, III–V вв.) характеризова-
лись временным подъёмом даосизма, ста-
новлением и укреплением буддизма. По-
этому конфуцианство во многих исследова-
ниях истории, культуры религии и филосо-
фии послеханьского периода, как правило, 
упускается из виду, а если и упоминается, 
то лишь в контексте его взаимодействия с 
распространяющимся в Китае буддизмом.

Между тем конфуцианство, утратив-
шее свою значимость с крушением импе-
рии Хань (汉, 206 до н. э. – 220 н. э.) не со-
шло окончательно с исторической арены 
в последовавшие после Хань эпохи Вэй и 
Цзинь, а продолжало сохранять свои по-
зиции в чиновнической сфере и в повсед-
невной жизни людей различных слоёв 
общества на всем протяжении древности 
и средневековья. Именно с этим ментали-
тетом столкнулся буддизм в период его ста-
новления в Китае.

Проблема взаимоотношения конфуци-
анства и буддизма в период его становле-
ния в Китае получила достаточно широкое 
обсуждение в научной литературе. Главный 
вывод этих исследований сводился к тому, 
что буддизм вступил в резкие противоре-
чия с конфуцианством, которые в основном 
касались хинаянского положения об обяза-
тельном монашестве, не соответствовав-
шем принципам сыновней почтительности, 
а также игнорирования буддистами ценно-
стей настоящей жизни, весьма культивиру-
емыми конфуцианцами.

Периоды династий Вэй и Цзинь стали 
переломными в истории взаимоотношения 
буддизма с конфуцианством. В этот пери-
од разрешались основные противоречия 
между конфуцианством и буддизмом, опре-
делились основные направления форми-
рования буддизма в Китае. Конфуцианство 
внесло существенные коррективы в про-
цесс ассимиляции буддизма на китайской 
почве. С другой стороны, буддизм оказал 
определённое влияние на конфуцианство. 
Но, в отличие от даосизма, оно менее всего 
испытало буддийское влияние. 

Буддизм привнёс в Китай институали-
зированную религиозную систему, вклю-
чающую в себя церковную организацию, 
монастыри с их внутренним уставом и ин-
ститутом монашества, правила поведения 
монахов – Винаю, единый канон «Трипи-
таку», упорядоченную систему ритуалов и 
обрядов, пантеон божеств, иерархическую 
вертикаль священнослужителей и, наконец, 
даосизм практически полностью перенял 
эту систему, чего нельзя сказать о конфу-
цианстве.

Конфуцианство в традиционном Китае 
не было оформлено в церковную организа-
цию, оно представляло собой учение, регу-
лирующее социальные и политические от-
ношения, включающее в себя религиозную 
практику. В конфуцианстве не была оформ-
лена иерархическая вертикаль священнос-
лужителей. Политизированный характер 
его учения обусловил тот факт, что иерар-
хическую вертикаль священнослужителей, 
заменила бюрократическая вертикаль го-
сударственных служащих. Конфуцианство   
«не получило статуса официально оформ-
ленной религиозной системы» и в Китай-
ской народной республике [7, c. 195]. 

Храмовый комплекс конфуцианства со-
ответствует традиционной китайской хра-
мовой архитектуре, которая «заключается 
в том, большинство культовых построек, 
предназначенных для проведения традици-
онных культовых служений, либо копирова-
ли в плане и убранстве административные 
постройки, либо создавались на основе 
представлений о структуре космического 
пространства» [7, c. 194]. Основной анту-
раж конфуцианских храмов составляют «та-
бличка, посвященная Конфуцию, опреде-
лённым образом размещённые алтари для 
жертвоприношений с ритуальной посудой и 
различной утварью и другими предметами, 
типичными также для домашних и клано-
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вых залов предков. Здесь могут храниться 
музыкальные инструменты, используемые 
при совершении религиозных церемоний» 
[7, c. 195]. 

В конфуцианстве отсутствует пантеон 
божеств, схожий с даосским и буддийским. 
Главным конфуцианским культом являет-
ся культ самого Конфуция как покровителя 
культуры, знаний, науки, учёных. Начало 
формирования культа Конфуция относится 
к эпохе Хань, когда основатель этой дина-
стии Лю Бан (256–195 гг. до н. э.) совершил 
«великое жертвоприношение (тай лао) на 
могиле Конфуция. Впоследствии конфуци-
анство было провозглашено официальной 
идеологией империи Хань. С провозглаше-
нием конфуцианства государственной иде-
ологией, по всей стране стали возводить-
ся храмы в честь Конфуция, проводиться 
литургические акции, обряды жертвопри-
ношения. Конфуцию посмертно присваи-
вались титулы гуна (князь ) вана (древний 
правитель), шэнжэня (священномудрого), и, 
наконец, в эпоху Северная Сун ( 960–1127), 
когда философия конфуцианства, благода-
ря усилиям Чжу Си вновь стала господству-
ющей идеологией, вытеснившей с буддизм, 
Конфуцию был дарован титул ди (帝), кото-
рым наделялись божественные персонажи 
[2, c. 196–201]. Вслед за Конфуцием был 
выделен пантеон наиболее почитаемых 
последователей Конфуция. В него «вош-
ли философ Мэн-цзы (Мэн Кэ, ок. 372–289 
до н. э.), внук Конфуция – Кун-цзи и два 
его любимых ученика – Янь Юань и Цзэн-
цзы (ЦзэньШэнь, 505–ок. 436 до н. э.)»  
[2, c. 201]. В их честь проводилась литургия, 
приносились жертвоприношения. 

В конфуцианстве, в отличие от буд-
дизма и даосизма, менее всего выражен 
религиозный компонент. Тем не менее со-
вместно с ними оно составило знаменитую 
триаду, известную как саньцзяо (三教) – три 
религии. Ряд авторов пишет о религиозном 
синкретизме, который представляют три ре-
лигии. Действительно, синкретизм в учениях 
конфуцианства, даосизма и буддизма наме-
тился с момента проникновения буддизма в 
Китай. Синкретизм коснулся как религиозной 
практики, так и философского содержания 
этих учений. В социальной сфере эти рели-
гии рассматривались в их единстве. Народ-
ные картины Китая часто изображали Будду, 
Лао-цзы и Конфуция вместе, одинаково по-
читали всех троих. Вместе с тем каждая из 
них имела свою специфику, свою «специали-

зацию». Так, например, В. М. Алексеев гово-
рит о картине-гравюре, находящейся в хра-
ме Шаолиньсы, в которой изображены вме-
сте Будда Майтрейя, Лао-цзы и Конфуций. 
Под гравюрой следующая надпись: «Учение 
Будды являет человека [природу человека]. 
Учение дао заботится о жизни [обеспечи-
вает человеку долговечность]. Учение жу 
[конфуцианство] выясняет порядок [людских 
взаимоотношений]. Незыблемы эти каноны 
и правильны» [1, c. 138].

По словам Хун Сюпина: «Идея соеди-
нения трёх учений (三教融合思想) китай-
ского буддизма в целом прошла на своём 
пути три этапа развития – от теории един-
ства трёх учений (三教一致论) периода Вэй 
Цзинь Северных и Южных династий (魏
晋南北朝) до теории соединения трёх уче-
ний (三教融合论) эпохи Суй-Тан (隋唐时期) 
и далее теории трёх учений в одном (三教
合一论) периода Сун (宋代). В период Вэй 
Цзинь Северных и Южных династий (魏晋
南北朝) буддизм, исходя из потребностей 
собственного существования и развития, 
в основном старался подстроиться, идти 
навстречу представлениям традиционных 
конфуцианства и даосизма. Единство трёх 
учений обосновывалось с тех позиций, что 
все они в равной степени помогают реали-
зации системе добродетельного правле-
ния. Например, «Ли хо лунь Моу цзы» («牟
子理惑论») конца Восточной Хань – начала 
Вэй (东汉末魏初). В период Суй-Тан  под 
влиянием политики трёх учений, проводи-
мой правителями, постепенно сложилась 
ситуация трёхстороннего противостояния 
конфуцианства, даосизма и буддизма. Три 
учения, исходя из потребностей собствен-
ного развития, провозгласили идеи соеди-
нения трёх учений (三教归一), слияния трёх 
учений (三教融合). Буддийские мыслители, 
например, Шэнь Цин (神清), Цзун Ми (宗密), 
др., на основе восприятия и соединения с 
традиционной идеологией выдвинули кон-
цепции объединения трёх учений (三教融
合) и единства трёх учений (三教一致). В пе-
риод Сун (宋), так как некоторые основные 
буддийские идеи и методы были переняты 
конфуцианцами, а его собственное раз-
витие с каждым днём приходило в упадок, 
поэтому в теоретическом плане ещё более 
усилились тенденции к объединению с кон-
фуцианством и даосизмом. Провозглаша-
лась теория единства трёх учений (三教一致
论), особенно сильным было объединение с 
конфуцианской идеологией» [15, c. 14].
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Подводя итоги вышесказанному, отме-
тим, что конфуцианство в Китае изначаль-
но было близко к религиозным веровани-
ям. Сам Конфуций и его последователи 
глубоко почитали религиозные традиции, 
считая обряды жертвоприношений необ-
ходимым элементом норм социального 
поведения. Однако при этом конфуциан-
ство всегда сохраняло социально-полити-
ческую направленность своих теоретиче-
ских концепций. Религиозные верования и 
религиозная практика играли роль сопут-
ствующих атрибутов, но никогда не были 
самоцелью. Конечная цель жизненного 
пути конфуцианства – достижение состо-
яния благородного мужа, весьма далека 
от религиозных идеалов. Она вполне ра-
циональна и достижима. Она достижима в 
рамках существующих социальных норм, 
которые разрабатываются с самими кон-
фуцианцами. Но при этом выработанные 
ими социальные нормы постулируются 
как предопределенные божеством – Не-
бом и составляют его волю. Сакрализация 
собственного учения Конфуцием и его по-
следователями происходила посредством  
религиозной атрибутики, но содержание 
самого учения имела  конкретную светскую 

направленность. Светскую направлен-
ность конфуцианству придает его идео-
логизированность. Но и идеологизирован-
ность конфуцианства также преподносится  
с большой примесью религиозной атрибу-
тики. Подобного рода «лавирование» меж-
ду светским и религиозным и способствует 
различным спорам вокруг вопроса считать 
ли конфуцианство религией.

По нашему мнению, несмотря на при-
сутствие в конфуцианском учении доста-
точно солидной религиозной атрибутики, 
не следует считать его религиозным уче-
нием. Религиозная атрибутика придавала 
сакральный статус конфуцианскому уче-
нию, усиливала его значимость в социаль-
ной и политической жизни Китая на всём 
протяжении императорского периода его 
истории. Однако в конечном итоге, конфу-
цианство представляет собой социаль-
ное, этико-политическое учение, имеющее 
ярко выраженные религиозно-ритуальные 
и религиозно-психологические атрибуты, 
которые необходимо рассматривать как 
дополнительное средство влияния конфу-
цианских принципов и норм на социальную 
и политическую реальность традиционного 
китайского общества. 
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Религиозно-культурные и философско-правовые аспекты 
формирования гражданского единения россиян

Миссиология мировых религий и их этноконфессинальных страт объективно выступают 
основным инструментарием социополитической и социокультурной дезинтеграции в усло-
виях глобального культур-цивилизационного дуализма. Объективный фактор полирелигиоз-
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ополитической и социокультурной унификации поли-этно-конфессионального пространства 
Российской Федерации. Выявляемые методологические противоречия, лежащие в основе 
проблем национального единения, характеризуются следующими факторами: отсутстви-
ем возможности использования сугубо конфессиональных детерминаций при реализации 
основной задачи – выработке духовного единения;  в условиях поликонфесиональности 
данная проблема в конфессиональных стратах религиозных культур не имеет достаточ-
ных методологических оснований для решения; «уходом» государства из экономической 
и идеологической макросфер общественных отношений, и политизацией интеграционного 
потенциала религиозно-культурных комплексов титульных наций и народов субъектов Рос-
сийской Федерации; использованием религиозного фактора в политических целях (в том 
числе и глобального характера) и актуализацией управленческих функций государства в 
этноконфессиональной сфере общественных отношений; проблемой сопряжения традици-
онного этатизма, помноженного на камеральные принципы управления обществом, с ви-
дением гражданского единения, при котором государство понимается как функциональное 
производное гражданского общества.
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Religious-Cultural and Philosophical-Legal Aspects 
of the Russian Citizens’ Civil Unity Formation 

The missiology of world religions and their ethnoconfessional strata, objectively perform as 
basic tools of sociopolitical and socio-cultural disintegration in the conditions of global cultural and 
civilization dualism. The objective factor of poly-confessionalism of society determines the need to 
elaborate state mechanisms of socio-political and socio-cultural unification of poly-ethno-confes-
sional field of the Russian Federation. The revealed methodological contradictions underlying the 
problems of national unity are characterized by the following factors: lack of ability to use purely 
religious determinations in achieving the basic objective – the development of spiritual unity; in 
the conditions of poly-сonfessionalism the given problem in religious strata of religious cultures 
does not have sufficient methodological grounds in order to be solved; state “departure” from the 
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Проблемы гражданского единения рос-
сиян необходимо рассматривать с позиций 
понятия гражданское общество, в свою оче-
редь, выводящее к взаимосвязям личности, 
социальных групп, общественных форми-
рований, государства и правового регули-
рования. Понятие гражданского общества 
до сих пор относится к дискуссионным и на 
современном этапе не приведённым к об-
щему знаменателю. Водораздел проходит 
через два основных блока размышлений. 
Первый из них связан с жёстким противо-
поставлением гражданского общества и 
государства. Второй – с отождествлением 
государства и гражданского общества. Каж-
дая из этих позиций имеет свою историю 
возникновения, становления и специфику 
современного понимания.

С учётом современных реалий спе 
цифика дифференциации гражданского 
общества, государства и права связана с 
пониманием государства и гражданского 
общества в узком смысле. Государства – 
как суверенной политико-территориальной 
организации, состоящей из органов управ-
ления и принуждения, существующей за 
счёт общества, выражающей его власть 
и осуществляющей её в целях создания 
и поддержания в обществе определённо-
го порядка [11, с. 25]. Гражданского обще-
ства – как сферы частных дел и интересов, 
освобождённой от прямого воздействия 
государственно-властных институтов, яв-
ляющейся автономной, непосредственно 
не зависящей от государства сферой жиз-
недеятельности людей. Именно из данного 
соотношения выводятся проблемы мето-
дологического порядка в их практико-про-
гностической плоскости, прежде всего при 
анализе взаимодействия государства, пра-
ва и гражданского общества в России на 
современном этапе, во-первых.  Проблем 
этноконфессиональных аспектов форми-
рования гражданского единения россиян, 
во-вторых. Принцип невмешательства го-
сударства во внутренние дела религиозных 
институтов является основным и достаточ-

но последовательно оберегаемым со сто-
роны самих религиозных институтов. На 
практике использование культур-религиоз-
ного фактора в политических целях (в том 
числе и глобального характера), все более 
актуализирует усиление контрольных функ-
ций государства в этноконфессиональной 
сфере общественных отношений [4; 3; 12]. 
Сфера конфессионального в социальной 
жизни занимает в эпоху глобальных транс-
формаций её форм стабильное значение 
генератора этнокультурного кода. В систем-
ной проекции он имеет различные функци-
ональные ипостаси, основной из которых 
является ценностно-интеграционная. Акси-
ологическая детерминация природы этно-
конфессиональных отношений имеет по-
левой характер в силу подчас диаметраль-
но-заряженных комплексов доктринального 
уровня сознания, имеющих свою проекцию 
в конфессиональных стратах религиозных 
систем. В макро-проекции данный аспект 
лежит в основе культур-цивилизационной (в 
силу этого не снимаемой), геополитической 
апории Запад – Восток (например, в ком-
плексе взаимодействия государственно-
организованных сообществ католическо-
го и протестантского мира (Запад) и мира 
православного – Восток) и Восток – Восток 
(России – Евразии и мира с индо- и конфу-
цианско-буддистским маркером культурно-
го кода социальных систем). Политическая 
практика последних 20–25 лет  свидетель-
ствует об усугублении данной апории.

В условиях федеративной формы го-
сударственного устройства (в том числе и 
по национально-территориальному прин-
ципу) стремительная атомизация культур-
ного пространства по религиозно-конфес-
сиональному признаку, безусловно, влечёт 
за собой постановку ряда методологиче-
ских проблем. Они возникают и при госу-
дарственном управлении и регулировании 
этноконфессиональной сферы обществен-
ных отношений как одного из основных на-
правлений деятельности государства (рас-
сматриваемого в данном случае в качестве 

economic and ideological macro-spheres of public relations and politicization of integration poten-
tial of religious and cultural complexes of the eponymous nations and peoples of the constituent 
territories of the Russian Federation; using the religious factor for political purposes (including 
those of global nature) and updating of administrative functions of the state in ethno-confessional 
spheres of social relations; the problem of interfacing of the traditional etatism, multiplied by paper 
methods of governing the society, with the vision of civil unity, where the state is understood as a 
functional derivative of a civil society.

Keywords: religious culture, ideological function, civil unity.



125

Культурология

центрального звена политической системы 
общества). Федеральная целевая програм-
ма «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России 
(2014–2020 годы)» (далее ФЦП), принятая 
во исполнение Стратегии государственной 
национальной политики Российской Феде-
рации (утверждённой 19 декабря 2012 г. – 
далее Стратегии), с одной стороны, призва-
на систематизировать подходы к реализа-
ции идеологической функции государства в 
сфере национальной политики, а с другой,  
дать видение её механизмов. Не случайно 
в связи с этим социально интеграционный 
потенциал религиозных комплексов выво-
дится в качестве одного из системообразу-
ющих факторов.

Понятийный аппарат, как Стратегии, 
так и ФЦП, касающийся собственно виде-
ния ракурса проблематики в условиях по-
лиэтноконфессионального пространства 
РФ, определён двумя базовыми детерми-
нантами: во-первых, международно-право-
вым блоком (общепризнанные принципы 
и нормы международного права и между-
народные договоры РФ), определяющим 
обязательства РФ по сохранению этно-
культурного многообразия и своеобразия 
и «прав коренных малочисленных народов 
и национальных меньшинств»; во-вторых, 
модерным характером конституционных 
принципов государственного устройства 
(федерализма) и политического режима 
(демократия), призванных развивать потен-
циал российской нации и всех составляю-
щих её этнических общностей.

В качестве системообразующего фак-
тора государственного и гражданского 
строительства в программных документах 
определены русский народ и Русская Пра-
вославная Церковь (Московский Патриар-
хат) (далее РПЦ МП) по факту своего доми-
нирования в общем историческом процес-
се культур-цивилизационного бытования 
российско-евразийского пространства. Как 
следствие, в рамках Федеральной програм-
мы на период 2014–2015 гг. РПЦ МП выде-
лено 1 млрд 758 млн р.

Необходимо при этом учитывать, что 
исторический прецедент, определяющий ин-
теграционную «память» общности судеб со-
циально-экономической жизни, складывался 
в политико-правовом режиме и условиях, 
диаметрально противоположных ныне кон-
ституционно декларированным формам госу-
дарственного устройства, правления и поли-

тического режима. Имеются в виду имперский 
и советский периоды, сходные по эффектив-
ности методологии интеграционной функции 
фактически унитарного государства.

В социальных системах субъектов РФ 
(образованных по национально-террито-
риальному признаку) вопрос об интегра-
ционно-унифицирующей функции этнокон-
фессиональных институтов носит подчас 
предельно выраженный характер. В регио-
нальной практике властеотношений на при-
мере Восточной Сибири эти особенности 
проявляются достаточно рельефно уже с 
конца 80-х – нач. 90-х гг. XX в. [1; 2].

Восточно-Сибирский регион переживал 
(и переживает) период активной этноиден-
тификации по религиозно-конфессиональ-
ному признаку. В качестве интеграционных 
детерминант этнической и субэтнической 
самоидентификации выступают институты 
христианства и буддизма в их традицион-
ных для России конфессиональных стра-
тах – православие (в том числе старооб-
рядческие общины), ламаизма (тибетской 
ветви буддизма), а также социокультурного 
комплекса шаманизма (вступившего в ак-
тивную фазу институтализации и конфе-
сионализации). С одной стороны, данные 
тенденции подтверждают тезис о том, что 
конфессионально детерминированный код 
этнической культуры является идентифика-
ционным маркером локальных процессов 
этноинтеграции. С другой стороны, данные 
процессы характеризуются углублением 
атомизации социокультурного простран-
ства в силу не снимаемых базово-доктри-
нальных расхождений конфессиональных 
институтов (имеющих, как уже отмечалось, 
разновекторные характеристики антро-
посоциальной проекции вероучения). Как 
следствие на фоне системного кризиса 
(характерного для переходного периода го-
сударственного обустройства), «ухода» го-
сударства из экономической и идеологиче-
ской макросфер общественных отношений, 
интеграционный потенциал религиозно-
культурных комплексов титульных наций и 
народов субъектов Российской Федерации 
политизируется. В условиях эмансипации в 
финансово-хозяйственной сфере, латентно 
проявляется возможность и эмансипации 
этнополитической (выраженной, в частно-
сти, в начале 90-х гг. прошлого столетия ре-
анимацией панбуддистских и панмонголь-
ских геополитических проектов, как китай-
ского, так и японского вектора).
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Данный тезис усиливается миссиологи-
ческим аспектом мировых религиозно-куль-
турных систем, в условиях деструкции на-
циональной и религиозной политики, явно и 
латентно нивелирующим общенациональ-
ные интеграционные процессы. В этой свя-
зи возникает вопрос об аксиологической со-
ставляющей этноконфессиональных фак-
торов гражданского единения, не имеющих 
базовых, общенациональных идеологем 
(хоть отчасти, но трансформирующих поле 
этноконфессионального сепаратизма в об-
щенациональное пространство), поскольку 
гражданское единение обусловлено об-
щностью интересов прежде всего. Вопрос 
встаёт о содержательной природе этих ин-
тересов и ракурсе их разворота. Если иметь 
в виду понимание гражданского единения 
в целях защиты коллективных интересов 
перед лицом государства как политической 
организации, то опять же, данное единение 
будет конфессионально детерминировано. 
Если же вопрос ставится о необходимости 
формирования данных интересов в целях 
общероссийской интеграции и гражданско-
го единения, то встаёт вопрос о критериях 
идеологической системы (прежде всего, как 
системы ментальных ценностей) общегосу-
дарственного масштаба. В этой связи мы 
выходим на позиции, при которых (с учётом 
полиэтноконфессионального состава РФ, 
федеративной формой государственного 
устройства, светским режимом правового 
регулирования религиозной сферы) встаёт 
вопрос о механизме реализации государ-
ством идеологической функции в обществе.

И это действительно проблема. Пре-
жде всего потому, что на современном 
этапе развития российского государство-
ведения и теории права, нет чётко выра-
ботанных критериев базовой методологии 
решения данного комплекса. Но есть пре-
цеденты решения при условиях унитарной 
формы государственного устройства (тер-
риториально-административный унитаризм 
российской империи) или в условиях идео-
кратии советского периода. И в первом, и 
во втором случаях имеет место моноиде-
ологическая модель: в имперский период 
прерогатива миссионерства для структур 
РПЦ, в советский – авторитарная идеокра-
тия атеизма. На постсоветском политиче-
ском пространстве наличествуют попытки 
национального строительства посредством 
активизации конфессионального фактора 
«сверху», например, ситуации в Казахста-

не, где в 2011 г. был провозглашён курс по 
реализации принципа – «одна нация – одна 
религия». Примечателен как сам факт вы-
явления данной тенденции на постсовет-
ском пространстве (в качестве поисков ме-
тодологии государственного управления в 
сфере этноконфессиональных отношений 
и механизмов общенациональной интегра-
ции), так и факт осмысления необходимо-
сти реализации интегративной функции го-
сударства посредством активизации духов-
ных субстанций кода политико-правовой и 
гражданской культуры российского народа.

Кроме государствоведческих встают 
социокультурные проблемы исследования 
возможного потенциала институциональной 
организации среды и атмосферы внутриоб-
щинной жизни, целью которых могут быть 
процессы формирования навыков активной 
гражданской позиции. По логике опреде-
ления гражданского общества как совокуп-
ности общественных отношений, не зави-
симых от государства и способных воздей-
ствовать на него [6; 7; 8; 9] (в целом, идущую 
от Ш. Монтескье), структурирующую роль 
«опосредующих властей» могут выполнять 
различные общественные объединения, ко-
торые становятся для человека своего рода 
школой, где он учится гражданскими добро-
детелям, что необходимо перед угрозой эти-
ческой деградации. Выкристаллизовыва-
ется феноменологический ракурс проблем 
«социализации» доктринального уровня 
религиозного сознания в рамках граждан-
ско-правовых отношений по поводу тех или 
иных материальных или духовных благ.

Не случайно социальные концепции 
самых крупных конфессий не заставили 
ждать своего появления, определяя «по-
зицию» истэблишмента по основным сфе-
рам общественных отношений (Социаль-
ная концепция Римо-католической церкви,  
РПЦ МП [10], концептуальные посылы  
90-х гг. Далай-Ламы XIV и пр.). Во всяком 
случае, «социально-политический» заказ» 
на данный функциональной ракурс доста-
точно ясен. Если брать гражданско-право-
вой аспект, то методология реализации ре-
лигиозными институтами данной функции 
видится в решении проблем, связанных с 
формами собственности на движимое и 
недвижимое (здания и земли) имущество, 
закреплённых в ныне существующих уста-
вах, с одной стороны, и возможных форм 
этой собственности, имеющих историче-
ский прецедент, с другой. Существуют раз-
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личные мнения по этому поводу. Автор 
полагает, что господствующая ныне корпо-
ративная форма собственности не способ-
ствует включению рядовых членов общины 
(имеется в виду РПЦ МП) в реальные от-
ношении, связанные с выработкой необхо-
димых навыков гражданской жизни и, как 
следствие, активной гражданской позиции 
по обретению чаемого единения. Разуме-
ется, это одна из граней всего комплекса 
проблем связанных с современными вызо-
вами существующим религиозно-конфесси-
ональным и политическим институтам в ус-
ловиях современных трансформаций форм 
общественной жизни во всех её ипостасях.

На уровне субъектов РФ проблемати-
ка реализации ФЦП и региональных (на-
пример, по Иркутской области) программ  
государственной поддержки в сфере этно-
конфессиональных отношений, а также про-
филактики экстремистских проявлений свя-
зана с конфессиональной спецификацией 
миграционных процессов и экономическими 
трудностями реализации прав КМН. Регио-
нальные миграционные потоки имеют два 
основных конфессиональных вектора – кон-
фуцианский и исламский. Китайский вектор 
интересен в связи с процессами выработки 
в Поднебесной методологии разворота инте-
грационного потенциала конфуцианских ба-
зовых этико-мировоззренческих комплексов 
(об этом будет сказано ниже). Исламский же 
фактор показателен рядом характеристик. 
Во-первых, этническим разнообразием (та-
тары, дагестанцы, чеченцы, ингуши, азер-
байджанцы, таджики, киргизы). Во-вторых, 
контекстом традиционных и нетрадицион-
ных направлений ислама, определяющих 
практику государственных структур, ответ-
ственных за благополучие этноконфесиио-
нального «мезальянса»: сунниты (примерно 
95 % от общего количества мусульман, про-
живающих в Иркутской области), шафииты, 
шииты (в том числе исмаилиты). Полиэтнич-
ность направлений ислама, активные мигра-
ционные процессы проявляются в борьбе за 
влияние в мусульманской умме. Она имеет 
свою организационную форму – «Байкаль-
ский муфтият», который активно сотрудни-
чает с российскими централизованными ис-
ламскими структурами, но не входит в них. 
С исламским фактором связаны и проблемы 
религиозного экстремизма, непосредствен-
но касающиеся вопросов гражданской по-
зиции общественных объединений и работы 
с молодёжью. К этим проблемам относятся:

– организация миссионерской работы 
по защите ценностей и памяти историческо-
го сосуществования российского ислама с 
иным этноконфессиональным окружением;

– противодействие радикализации по 
конфессиональному признаку региональ-
ного исламского сообщества.

Ещё одна достаточно любопытная 
грань региональных процессов реализа-
ции ФЦП имеет выраженный геополитиче-
ский окрас и связана с религиозной и на-
циональной политикой Китая, являющейся 
сильнейшим детонатором для проявлений 
экстремизма в рамках национально-осво-
бодительных движений (например, в Синь-
цзянь-уйгурском автономном округе). Не 
случайно поэтому появление на террито-
рии Забайкалья исламских экстремистов, в 
ряду которых числился и небезызвестный 
Саид «бурятский».

Латентной радикализации этноконфес-
сиональной ситуации способствуют и про-
блемы КМН Сибири. Они увязываются как 
с экономическими и экологическими факто-
рами, влияющими на традиционные формы 
хозяйствования, так и с этнокультурными – 
сохранением и развитием языка, особенно-
стями мировоззренческого комплекса. Так, 
в резолюции II съезда КМН Иркутской об-
ласти (от 12–13 декабря 2012 г.) обеспече-
ние соблюдения прав КМН на приоритетное 
пользование животным миром связывается 
с культурой, обычаями и традициями (как 
правило, рассматриваемыми в рамках ша-
манизма). В свою очередь, проблемы опти-
мизации государственного управления эко-
номическим положением КМН соотносятся 
с активизацией культурно-просветитель-
ской работы, направленной на сохранение, 
развитие и повышение значимости культур-
ного наследия КМН Иркутской области.

В данном вопросе решение этнокон-
фессиональных проблем гражданского еди-
нения возможно выстраивать относительно 
ценностей гражданской религии. Именно 
данный вектор фактически продеклариро-
ван в концептуальных заявлениях руково-
дителей государства и программных доку-
ментах по национальной политике. Такие 
ценности, как общность истории, культуры, 
братство народов, гражданская активность, 
патриотизм, нравственные основы пода-
ются в качестве базового компонента на-
циональной идеи. Данный ракурс выводит 
на позиции, связанные с идеологической 
функцией государства и механизмами её 
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реализации. На современном этапе меха-
низм реализации программы единства рос-
сийской нации и этнокультурного развития 
народов России отчасти обусловлен норма-
тивно-правовой базой вероисповедной по-
литики, нивелирующей саму возможность 
проявления конфессионально-миссиологи-
ческого негатива соответствующими поло-
жениями (нормами УК РФ и другими акта-
ми, имеющими отраслевую спецификацию 
в системы права РФ).

В свете конфессиональной ангажи-
рованности интересы господства доктри-
нальных идеологем социального связаны, 
прежде всего, со стремлением духовно-
территориального доминирования (для 
мировых религий, прежде всего). На со-
временном этапе возможно моделировать 
интеграционные процессы с учётом рос-
сийской специфики традиционных форм 
институализации конфессий в контексте 
моделей взаимоотношений с государством. 
В данном ракурсе к узловым необходимо 
относятся вопросы природы властеотно-
шений в обществе и вопросы о функциях 
государства и гражданского общества (ис-
ходя из доктринальной специфики их трак-
товки и социально-политических реалий). 
Пути преодоления данного комплекса про-
блем лежат в макро-методологической пло-
скости. Панацея видится в смене модели 
формирования гражданского общества и 

взаимоотношений его с государством при 
учете конфессионального фактора. Смена 
модели – это смена парадигмы. Но в дан-
ном случае имеется в виду не инновации, а 
возвращение к традиционным стереотипам 
социально-культурного и философско-по-
литического дискурсов. Одним из таких про-
явлений в отечественной доктрине являет-
ся модель коллективно-общинного принци-
па формирования гражданского общества 
(антитеза индивидуализму, имеющая глу-
бокие историко-культурные корни), а также 
возврат государства в социальную сферу 
посредством активизации (формирования) 
идеологической функции.

В этом ракурсе вопрос о преодолении 
конфессиональной апории культур-рели-
гиозных институтов становится одним из 
основных. Не случайна в этой связи и ак-
туализация дискуссии по идеологической 
функции государства и проблемам активи-
зации интеграционного потенциала этно-
конфессионального фактора как субстанци-
ональной части данной функции. С другой, 
с учётом наличия вполне «укоренившихся 
к началу XXI в.» иных конфессиональных 
институций возникает «родовая» проблема 
обществ с имперскими признаками полити-
ческой организации – проблема реализа-
ции принципов культур-религиозной толе-
рантности как основы общенационального 
строительства.
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российского населения Байкальского региона с XVII по ХХ вв.

В статье впервые проводится попытка исследования восприятия Китая и китайцев 
россиянами, проживающими в Байкальском регионе. Задачей статьи является анализ ре-
цепции образов Китая населением российско-китайского приграничья. Авторы доказывают, 
что на особенности формирования образов Китая в этом регионе влияли факторы, сло-
жившиеся под влиянием естественных обстоятельств и практических требований, и лишь в 
отдельные периоды преобладали политические мотивы, исходящие от российского центра. 
Новизна статьи определяется авторской концепцией о том, что массовое сознание подвер-
гается воздействию проекций и воспроизводит значительное количество рецепций обра-
зов Китая. Данный диалог редко сводится к упрощённой дихотомии «Свой–Чужой» и чаще 
формирует более сложные по составу конструкты. Авторы доказывают, что образы Китая в 
сознание населения Байкальского региона привносили русские, побывавшие за китайской 
границей; китайцы, переносившие элементы своей культуры на российские территории; по-
литическое влияние, исходившее из российского центра, а также Китай, прилагающий уси-
лия, направленные на распространение образов Китая и китайцев на соседние регионы, что 
на территории России стало ощутимым, начиная с 90-хх гг. ХХ в. Результатом исследования 
является выделение таких этапов эволюции восприятия образов Китая, как: период до рос-
сийской колонизации, период колонизации, период после установления русско-китайской 
границы, период второй половины XIX в. до октябрьской революции, советский и постсовет-
ский периоды. Практическое значение статьи заключается в доказательстве того, что при 
осуществлении стратегии проецирования образов Китая необходимо учитывать естествен-
но-практические интересы населения российско-китайского приграничья. 
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images formation in this region are influenced by the factors generated under the influence of 
natural circumstances and practical requirements and only in certain periods of time the political 
motives emanated from the Russian center prevailed over them. 

The novelty of the article is determined by the author’s concept proving the fact that mass 
consciousness is subjected to the influence of projections and produces a great number of China 
images receptions. This dialogue is rarely reduced to reductive dichotomy «Own - Alien» and often 
forms more complicated constructions.

The authors prove that China images in consciousness of the population of the Baikal region 
were brought to life by the Russians, who had been in China; the Chinese who transferred the 
elements of their culture to the Russian territories; political influence, which originated from the 
Russian center and also China making efforts directed to the distribution of China images and 
images of the Chinese on the neighboring regions. It has become noticeable since 90-es of the  
XX century. 

The result of the research has become the extraction of such evolution stages of China im-
ages perception as: the period prior to the Russian colonization; the period of colonization; the 
period after fixing the Russian – China border; the period of the second half of the XIX century, 
prior to the October revolution; Soviet and Post-Soviet periods. 

The practical meaning of the article consists in proving the fact that while performing the strat-
egy of projecting China images it is necessary to take into account natural and practical interests 
of the population of the Russian – Chinese trans-border.

Keywords: the Russian-Chinese border line, Russian population of the Baikal region, fac-
tors of forming of characters of China, perception of characters of China, periods of evolution of 
perception of characters of China, cross-cultural dialogue, mass consciousness.

В России интерес к жизни китайского 
народа имеет глубокие корни, так как Китай, 
один из крупнейших соседей России на Вос-
токе, обладающий огромным потенциалом, 
оказывает длительное и ощутимое влияние 
на политическую, культурную и религиоз-
ную жизнь россиян. В формировании пред-
ставлений о Китае большую роль играет 
такая приграничная с Китаем территория 
России как Байкальский регион, определя-
ющее значение для которого имеет наличие 
регионального рубежа Сибири, такого как 
озеро Байкал с одной стороны и границы 
с Китаем с другой [3, c. 7]. В течение дли-
тельного времени в силу географических, 
климатических и других особенностей про-
странства, прилегающие к Байкалу, были 
местом соседства китайского населения с 
многочисленными некитайскими народами. 
Интенсивные процессы взаимодействия 
культур продолжаются и сегодня, так как 
Байкальский регион является неотъемле-
мым элементом зоны трансграничья Рос-
сии, Северного Китая и Монголии. Имен-
но эти территории в условиях социальной 
действительности XXI в. подвергаются це-
ленаправленному, идеологическому воз-
действию со стороны Китая, который пред-
принимает целенаправленные усилия для 
реализации программы расширения «ки-
тайского культурного круга» [17, c. 7].

Предметом проводимого анализа явля-
ются образы, распространённые среди рос-

сийского населения Байкальского региона 
и содержащие информацию о Китае и ки-
тайцах. Мы полагаем, что факторами, вли-
яющими на восприятие Китая со стороны 
российского населения региона, являются 
геополитические условия бытования, куль-
турные контакты, а также целенаправлен-
ное идеологическое воздействие, осущест-
вляемое со стороны организованных групп, 
представляющих интересы государств или 
корпорация в политических, экономических. 
культурных и иных целях. Об актуальности 
исследований процессов восприятия обра-
за Китая свидетельствует то, что эта тема 
всё чаще озвучивается в трудах известных 
востоковедов, таких например, как В. Л. Лу-
кин [16], А. Г. Ларин [14] и В. Г. Дацишен [8], 
где данный вопрос обсуждается в контексте 
обшероссийского дискурса. Региональные 
аспекты, связанные с восприятием образа 
Китая на Дальнем Востоке, поднимаются в 
исследованиях А. П. Забияко [10], О. В. Буз-
маковой [2]. Однако проблема восприятия 
Китая населением Байкальского региона 
остается не изученной. Поэтому задачей 
данной статьи является диахронический 
анализ процессов проекции, рецепции и 
воспроизводства образов Китая на указан-
ной территории.

Важно отметить, что целенаправлен-
ного проецирования образов Китая в мас-
совое сознание русских, проживающих на 
территории Байкальского региона, дли-
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тельное время не осуществлялось. Одна-
ко процессы восприятия этих идей шли, и 
осуществлялись они посредством контак-
тов представителей различных культур, что 
было обусловлено неизбежными процесса-
ми аккультурации. Первый период процес-
сов восприятия образа Китая в данном ре-
гионе характеризуется прибытием первых 
русских переселенцев, главным образом, 
казаков. Он был связан с российской коло-
ниальной экспансией, начавшейся в XVII в., 
которая изменила этносоциальную ситуа-
цию у северных рубежей Китая и привела 
к увеличению  русско-китайских контактов 
[14, c. 21]. 

В это время ни Китай, ни Россия це-
ленаправленно не занимались конструи-
рованием и распространением взаимных 
образов, которые проявлялись в сознании 
населения в силу естественных условий 
взаимодействия и традиций, свойственных 
этим группам. Например, отношения между 
Россией и Китаем тогда определялись воен-
ным противостоянием, однако восприятие 
образа Китая в рамках культуры казачества 
не всегда совпадало с образом «врага». Как 
видно из текста наказной памяти, данной 
послу И. Милованову, нерчинском воеводой 
Д. Аршинским, Китай воспринимался каза-
ками как слабый в военном отношении со-
сед, который нуждается в покровительстве 
и защите. В соответствии с этими представ-
лениями, Аршинский предложил богдыхану 
вступить в подданство русскому царю, кото-
рый «учнет богдокана жаловать и держать 
в своем царьском милостивом призрение 
и от недругов ево в оборони и в защище-
нии...» [30, c. 35]. И впоследствии, когда 
маньчжурские войска вступили на земли, 
подконтрольные казакам, последние не 
воспринимали Китай только как «врага». 
Скорее их восприятие было ближе к обра-
зу «чужого», но такого, с которым возможно 
вести переговоры и осуществлять опреде-
лённое взаимодействие. Примером этого 
является судьба албазинских казаков, кото-
рые первоначально упорно противостояли 
маньчжурским войскам, а затем оказались 
вывезены в Китай, где получили условия 
для учёбы, торговли и даже проповеди. Со 
временем албазинцы взаимодействовали с 
социальным окружением на территории Ки-
тая, и в частности брали жён, как правило, 
из среды маньчжур [22]. 

Второй период эволюции процессов 
рецепции китайских образов обыденным 

сознанием русских в Байкальском регио-
не начался в эпоху, наступившую вслед за 
установлением русско-китайской границы. 
Важнейшим этапом в истории формирова-
ния образов Китая в сознании русских яв-
ляется подписание Нерчинского договора в 
1689 г., пятая статья которого установила, 
что подданные России и Китая, могут пере-
ходить границу и заниматься торговлей. 
После того, как Китай и Россия заключили 
Кяхтинский трактат, российское правитель-
ство стало посылать своих представите-
лей (православных миссионеров, купцов, 
занимавшихся приграничной торговлей, 
учащихся) в эту страну [18, c. 123]. Таким 
образом, указанный договор привёл к фор-
мированию устойчивых торговых и культур-
ных связей между населением различных 
территорий,  которое воспринимало друг 
друга как далеко не однозначных, но равно-
правных партнеров [14, c. 22].

Российское население Байкальского 
региона, начиная с этого времени, всё более 
активно интересовалось загадочным Вос-
точным соседом. При этом, если изначаль-
ный интерес в основном удовлетворялся 
посредствам рассказов торгового сословия, 
побывавшего в Поднебесной, то в последу-
ющий период тема Китая получила более 
широкое и детализированное освещение. В 
первой половине XIX в. российское обще-
ство следило за выпуском произведений и 
статей в региональных изданиях, которые 
описывали нравы и обычаи Поднебесной 
[12, c. 3]. Так, на страницах иркутских пери-
одических изданий А. А. Кружалина отмеча-
ет наличие реплик подобного рода: «китай-
ское гостеприимство», «предприимчивые 
китайцы», «мы очень мало знаем внутрен-
нюю жизнь наших соседей китайцев, но 
сведения о политическом устройстве Китая 
еще менее нам известны», «заколдованный 
великан», «на положение нашей торговли 
с Китаем нужно обратить очень серьезное 
внимание» [13, c. 55]. Как видим, тематика 
статей, посвященных Китаю, отражает то, 
что интерес к нему затрагивал самые раз-
нообразные темы, от торговли и политики 
до культуры и обычаев китайцев.  Важной 
видится  констатация того, что в представ-
ленных образах настоятельно ощущается 
потребность местнорусского общества в 
обретении ещё более полной информации 
о Китае. 

Третий период, начавшийся во второй 
половине XIX в., характеризовался тем, что 
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Россия, проявившая заинтересованность 
в привлечении китайцев для нужд хозяй-
ственного освоения региона разрешила 
им селиться на своих землях [8, c. 44]. Это 
решение радикально повлияло на активи-
зацию и особенности процессов формиро-
вания и распространения образов Китая. 
С одной стороны, для российских рынков 
труда появление такой рабочей силы, как 
неприхотливые и согласные на любые ус-
ловия работы, китайцы было крайне при-
влекательно. С другой стороны, китайцев 
на российской стороне становилось всё 
больше и больше. Осознание этого факта 
пугало россиян, что приводило к появле-
нию образов, в которых ощущались опасе-
ния. Об этой стране и всем, что связано с 
Китаем, говорили как о чём-то удивитель-
ном и важном, но вызывающем тревогу. 
Важно обратить внимание, что никто из 
русских не сомневался в объективной не-
обходимости контактов с Китаем. Ведь тор-
гово-предпринимательская деятельность 
китайских купцов буквально преображала 
приграничные территории [14, c. 22]. Кро-
ме этого, в Россию вместе с китайскими 
купцами проникали доселе неизвестные 
здесь товары, например, чай [20, c. 141]. 
Эта деятельность служила источником по-
ложительных образов о Китае и чудесных 
свойствах китайских товаров. 

Необходимо отметить, что в процессах 
конструирования образов Китая в это вре-
мя сыграло изобретение такого важного 
инструмента, как русско-китайский пиджин, 
используемый для местного русско-китай-
ского общения [29]. Его возникновение об-
условлено тем, что в результате пригра-
ничного взаимодействия китайские образы, 
обогащая русский язык, проникли через за-
имствования, которые пополнили словар-
ный запас русских [24]. Это выводило отно-
шения между двумя приграничными этноса-
ми на более высокий уровень [19, c. 206]. В 
целом стихийно развивавшиеся процессы 
рецепции китайских образов в этот период 
были обусловлены практическими потреб-
ностями приграничного русско-китайского 
сообщества и способствовали формиро-
ванию определенного приграничного един-
ства. Впрочем, это не означало, что Китай 
и китайцы стали во всём признаваться рус-
ским населением за «своих». Со второй по-
ловины XIX в. российское государство на-
чинает целенаправленно распространять 
проекции, в которых в зависимости от по-

литических условий, Китай мог выглядеть 
и как «друг» и как «враг». На появление и 
распространение образа Китая, таким об-
разом, стал влиять политический фактор. 
При этом если для России с этого времени 
стало важным официальное определение 
своей позиции (первоначально оно было 
оформлено только законодательно, а затем 
появились и идеологические образы) по от-
ношению к Китаю, то со стороны Китая ещё 
долгое время никаких попыток проециро-
вания своих образов, кроме предложения 
дешевой рабочей силы и выгодных условий 
торговли, не зафиксировано [8, c. 43]. 

Во второй половине ХХ в. в связи с 
появлением и значительного количества 
китайских рабочих на территории Байкаль-
ского региона в региональной прессе был 
поднят так называемый «жёлтый вопрос», 
в процессе обсуждения которого обраща-
лось внимание на тревожащие аспекты 
китайского присутствия [13, c. 55]. Так, ир-
кутская газета «Восточное обозрение» вы-
ражала опасения в связи с тем, что «китай-
цы очутились у нас, перейдя даже центр 
[России], ближе к западу…» [4, c. 1]. Эти и 
подобные образы приводили к попыткам 
ограничить миграцию китайцев [23, c. 100]. 
Однако расширение торгово-экономиче-
ских контактов и в частности, подписание 
в 1896 г. российско-китайских договоров о 
сотрудничестве и начале строительства 
КВЖД создавало условия, в которых со-
хранялось позитивное отношение россиян 
к своим соседям [11, c. 4].  

В начале ХХ в. среди русских начала 
распространяться одна из первых целена-
правленных идеологических проекций, рас-
пространяемая со стороны правительства, 
и позиционирующая Китай, как «врага» 
России. Этот образ воплотился в мифе о 
«жёлтой угрозе» [18, c. 123]. В отличие от 
рецептивных образов, возникавших в дис-
куссии по «жёлтому вопросу», которые об-
ращали внимание на отдельные негатив-
ные последствия китайского присутствия, 
миф о «жёлтой опасности» чётко указывал 
на стремление Китая к военной агрессии. О 
«жёлтой опасности» впервые заговорили в 
1900 г., когда над российским Забайкальем 
и Дальним Востоком нависла угроза, ис-
ходящая от движения ихэтуаней, и Китай 
приобрел образ опасного противника [21]. 
Затем политика вновь повлияла на массо-
вое восприятие образа Китая. Тема «жёл-
той угрозы» была актуализирована в 1905 г. 
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после русско-японской войны. Озвучивая 
эту проекцию П. А. Столыпин, председа-
тель правительства России, заявлял, что 
пустынный Дальний Восток является при-
влекательным для густонаселённого Ки-
тая, поэтому, если русские не заселят его, 
то скоро он окажется занят чужестранцами 
[28, c. 33]. С этого времени получили рас-
пространение такие образы китайцев, как 
«разведчики», «тыловое войско», «система 
тайных обществ» этой страны [14, c. 22]. 

Актуализация негативных проекций в 
отношении Китая со стороны правитель-
ства имела значимые последствия, проя-
вившиеся в запрете нанимать китайских ра-
бочих на подённую работу, который вышел 
в 1910 г. Однако на практике отказ от труда 
китайцев приводил к финансовым потерям, 
и это сразу же отразилось на появлении 
большого количества мигрантов-нелегалов. 
Они находили работу повсеместно, и это 
служит показателем того, что соображения 
практического характера в обыденной жиз-
ни были преобладающими [6]. Дальнейшие 
события показали полную зависимость вза-
имного русско-китайского восприятия от бы-
тийного контекста, потому что количество 
китайцев резко возросло в период Первой 
мировой войны, когда на территории всей 
страны ощущался недостаток рабочих рук 
[14, c. 23]. 

Таким образом, в период со второй по-
ловины XIX в. до октябрьской революции 
процессы формирования образов зависели 
от взаимодействия двух преобладающих 
факторов: во-первых, это практические ус-
ловия, вытекающие из проживания мест-
норусского населения на приграничной с 
Китаем территории и приводящие к форми-
рованию позитивных рецепций в отноше-
нии китайцев; во-вторых, это политические 
соображения правительства, пытающегося 
поставить под контроль распространение 
китайского влияния, и влиявшие на распро-
странение проекций образа Китая и китай-
цев, в которых они могли выставляться и 
как «друзья» и как «враги».

Четвёртый период эволюции восприя-
тия Китая на территории Байкальского ре-
гиона характеризовался распространением 
в сознании населения монообразов, полно-
стью зависимых от идеологии и одинаково 
воспринимаемых на всех уровнях обще-
ственного сознания, что стало возможным 
благодаря господству тоталитарного режи-
ма на территории России (так же как и на 

территории Китая). Политические события 
тогда оказывали определяющее влияние на 
содержание и смену оценок Китая в обра-
зах и мифах [31, c. 71]. Как подтверждает 
М. В. Пряженникова, в 20-е гг. ХХ в. китайцы 
пользовались покровительством советской 
власти, которая определяла их в качестве 
национальных меньшинств [23, c. 101] и 
конструировала образы борцов с Цинской 
династией и сторонников КПК [27]. Но к 
30-м гг. всё изменилось по причине того, 
что пришедшее к власти в Китае гоминьда-
новское правительство инициировало гоне-
ния на русских. В свою очередь в советской 
прессе была открыта кампания, проециру-
ющая образы, направленные на дискреди-
тацию «реакционного режима Чан Кайши» 
[16, c. 188]. Затем в 1937 г. правительство 
Советского Союза закрыло границу с Кита-
ем, после чего последовало решение о вы-
сылке всех китайцев на родину [23, c. 101]. 
Не могло быть речи о конструировании и 
распространении позитивных образов Ки-
тая и китайцев во время и сразу после Вто-
рой мировой войны. 

Однако позитивное распространение 
и восприятие образа Китая стало характе-
ризовать советско-китайские отношения с 
1949 г. до начала 60-х гг. ХХ в. В эти годы к 
власти в Китае пришла Коммунистическая 
партия под руководством Мао Цзе Дуна, 
что, по мнению сталинского руководства, 
свидетельствовало о переходе Китая на 
путь социалистического строительства, ко-
торое должно было осуществляться при 
поддержке «старшего брата» в лице Со-
ветского Союза. Образы советской пропа-
ганды доказывали, что КПК «при помощи 
Советского Союза в 1949 г. стала строить 
социалистический строй в своей стране» 
[27]. Наиболее запоминающаяся проекция 
образа дружбы между нашими странами, 
относящаяся к этому времени, отразилась 
в песне «Москва – Пекин» и плакатах, где 
Мао Цзе Дун изображен вместе с И. В. Ста-
линым [16, c. 216]. Во второй половине 
50-х годов на начальном этапе «хрущев-
ской оттепели» двери СССР ещё были от-
крыты для китайских студентов. Однако 
затем наступила эпоха конфронтации, свя-
занная с неприятием Мао Цзе Дуном ново-
го курса Н. С. Хрущева. В это время проис-
ходит разворот китайской политики транс-
ляции образов СССР от образа «старшего 
брата» к образу «социал-империалиста»  
[16, c. 216], что отразилось и на распро-
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странении негативных образов в отноше-
нии Китая на территории нашей страны [6]. 
Наиболее запоминающимся образом этого 
периода являются описания событий на по-
луострове Даманском, в отношении которых 
в Китае была распространена мифологема 
под названием «Долой новых царей!». Осу-
ществляя пропагандистскую кампанию про-
тив СССР, Китай распространял образ со-
ветской армии, устраивающей кровавые ин-
циденты на китайской границе. В советской 
прессе проецировались образы «китайского 
этнического бандитизма», сформулирован-
ные в таких статьях, как, например, «Позор 
провокаторам!» [25, c. 164]. Начиная с этого 
времени в средствах массовой информации 
велась кампания, направленная на форми-
рование у населения региона устойчивого 
антикитайского синдрома [31, c. 71]. 

Таким образом, процессы рецепции об-
разов Китая в советский период отличались 
тем, что полностью зависели от политики 
государства. Она была очень противоречи-
ва и как справедливо отмечает А. Г. Ларин, 
руководство СССР использовало в зависи-
мости от политических обстоятельств прак-
тику проецирования двух образов китайцев: 
образ «опасного китайца» и образ «трудо-
любивого и послушного китайца». При этом 
обращение к практике проецирования об-
раза «опасного китайца» означало, что 
правительство обнаруживало симптомы 
слабости на восточных рубежах [14, c. 24]. 
Вместе с этим интересно то, что и тогда 
взаимодействие между нашими странами 
не прерывалось, на что обратил внимание 
В. Л. Ларин, который зафиксировал, что 
«отношения между Китаем и Россией были 
и остаются формой межцивилизационного 
контакта» [15, c. 283]. 

В настоящее время продолжается пя-
тый период эволюции рецепции образов 
Китая российским населением Байкальско-
го региона. Он связан с развалом СССР и 
строительством государства, которое стре-
мится к развитию российско-китайских от-
ношений. Они характеризуются устойчивой 
динамикой развития, прочной правовой 
базой и разветвлённой организационной 
структурой взаимодействия. Несмотря на 
это, а также на то, что Китай ещё в 1989 г. 
провозгласил лозунг о том, что необходи-
мо «закрыть прошлое – открыть будущее» 
[26, c. 103], проблемы, связанные с кон-
струированием неоднозначной образности 
сопровождают русско-китайское взаимо-

действие [5]. Китай подвергается многочис-
ленным нападкам, среди которых большое 
место занимают негативные проекции, та-
кие как «рабы, трудящиеся за копейки» или 
«пустые города среди пустыни», или «тор-
жествующие на руинах российских городов, 
солдаты народно-освободительной армии 
Китая» [7]. С другой стороны, распространя-
ются образы, в которых эта страна оцени-
вается в контексте отношений добрососед-
ства и стратегического партнерства. В это 
время всё большее влияние на массовую 
аудиторию начинают оказывать образы, ко-
торые проецируются со стороны Китая. Они 
формируются через реализацию «принци-
пов культурной дипломатии» и в контексте 
«политики мягкой силы» [17, c. 291]. Как 
отмечает Н. А. Абрамова, основное стрем-
ление Китая заключается в наращивании 
такой культурной силы, которая способна 
сформировать элиту «китаецентристской 
направленности» в некитайских сообще-
ствах, проживающих, в частности, в России 
[1, c. 73]. 

Таким образом, формирование образов 
Китая в сознании российского населения на 
территории Байкальского региона обуслов-
лено рядом факторов, среди которых вы-
деляются геополитические характеристики 
региона, занимающий пограничное положе-
ние между Россией и её культурой и языком, 
и Китаем, чьё влияние является преобла-
дающим в Центральной Азии. Необходимо 
обратить внимание, что феномен «границы 
культур» на данных территориях является 
не только преградой, но в первую очередь 
зоной контакта различных цивилизаций, что 
и является основной причиной процессов 
интенсивного конструирования и воспроиз-
водства образов Китая среди россиян. 

Среди российского населения Прибай-
калья и Забайкалья указанные процессы 
исторически зависят от двух разнонаправ-
ленных факторов. Первый из этих факто-
ров обусловлен явлением российско-ки-
тайского межкультурного взаимодействия 
в условиях приграничного региона. Второй 
зависим от политической конъюнктуры и 
начинает проявляться в периоды обостре-
ния взаимных отношений и войн между Рос-
сией и Китаем. Взаимодействие этих разно-
направленных сил очень редко сводилось 
к конструированию упрощённой дихотомии 
«Свой–Чужой» в сознании россиян за Бай-
калом и чаще воспроизводило более слож-
ные по составу образы.
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Подведём итоги статьи:
1. Анализ процессов восприятия обра-

зов Китая и китайцев россиянами, прожива-
ющими в приграничном Китаю Байкальском 
регионе, показал, что в идейном простран-
стве этого региона распространено боль-
шое количество образов Китая, представ-
ленных проекциями, которые конструирова-
лись и распространялись среди населения, 
и рецепциями, которые население воспро-
изводило в своем массовом сознании. Вза-
имодействие этих разнонаправленных сил 
очень редко сводилось к воспроизводству 
образов, основанных на дихотомии «Свой–
Чужой» и чаще занимало промежуточные 
позиции. 

2. На сферу обыденного сознания на-
селения Байкальского региона оказывали 
влияние, во-первых, те русские,  которые, 
побывав за китайской границей, выполняли 
функцию репрезентации образов китайской 
культуры. Во-вторых, китайцы, перено-
сившие элементы своей культуры на рос-
сийские территории. В-третьих, в опреде-
лённые периоды и исторические моменты 
могли преобладать политические мотивы, 
исходящие из российского центра. Они, как 

правило, служили основанием для фор-
мирования монообразов Китая, выступав-
ших в зависимости от политической линии 
правительства в качестве «Друга», либо в 
качестве «Врага». В четвёртых, начиная со 
второй половины ХХ века Китай предприни-
мает усилия, направленные на конструиро-
вание и распространение образов Китая и 
китайцев на соседние регионы, что на тер-
ритории России стало ощутимым начиная с 
90-хх гг. ХХ в. 

3. Исследование доказало, что наибо-
лее значимыми источниками конструирова-
ния образов Китая среди русских Байкаль-
ского региона в период XVII–XX вв. были 
утилитарно-бытовые интересы населения 
российско-китайского приграничья, так как 
на сознание русских Байкальского региона 
чаще всего влияли практические и есте-
ственные, региональные факторы, форми-
рующие историческое многообразие обра-
зов Китая. 

Практическое значение статьи заклю-
чается в утверждении необходимости учё-
та этого факта при планировании стратегий 
конструирования и распространения образа 
Китая на приграничные с ним территории. 
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ем. Между человеком и пространством складываются экзистенциальные отношения. Осва-
ивая место, человек преобразует его, исходя из норм своего языка и культуры, он органи-
зует своё место символически, приобщает к культуре немой ландшафт. Данная статья не 
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myth-poetics and geo-poetics of literature is turned into the symbol of the Russian cultural life for 
the world. Transbaikalia with its language, codes, meanings, spaces comes into cultural human 
life and becomes a structurally-semantic form. 
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культуры, осмысливающей землю. Осваи-
вая место, человек преобразует его, исходя 
из норм своего языка и культуры, он орга-
низует своё место символически, немой 
ландшафт приобщает к культуре. Именно 
культура перестраивает и трансформирует 
пространство земли, наделяет его структу-
рой и смыслом. Как результат рождается 
новая реальность места.

Парадигма Забайкальского текста вы-
глядит так же, как выглядит любой локаль-
ный текст в русской культуре: миф о воз-
никновении – рай земной – сакрализация 
пространства – Мировая гора – Первопо-
эт – культурные типы. Забайкальский текст 
начинается с мифа о возникновении Земли 
за Байкалом. Забайкальские поэты, писате-
ли, учёные часто ссылаются на работы ака-
демика В. А. Обручева и Э. Зюсса, которые 
открыли древность происхождения бай-
кальской земли, описывая Забайкалье как 
первичный участок земной коры, где оста-
ются выходы наидревнейших пород земли, 
поднявшихся раньше всех и положивших 
здесь начало расширения гигантского мате-
рика Азии [10, с. 946–951]. «Древнее темя 
Азии» появилось из глубины океана сразу 
после Потопа – это было Забайкалье. Писа-
телям и поэтам забайкальской земли нра-
вится это учёная версия, они её мифологи-
зировали и каждый по-своему передавали 
в своих сочинениях. В качестве примера 
можно привести творчество Михаила Виш-
някова, который мифопоэтическим языком 
наделяет Забайкальский текст смысловы-
ми кодами, встроенными во вселенскую 
структуру возникновения Земли. Забайка-
лье для Вишнякова – это древнейшая «глу-
бинная Азия», «таинственная Даурия», это 
«огромные древние неподвижные, сонные 
пространства азиатской земли», это ази-
атские степи, в которых ничего не проис-
ходит – «струится меж пальцев всемирный 
песок устало и мерно»,«время вечную пря-
жу прядёт». В забайкальской тайге «запахи 
резки и дики, вереск удушлив», «тяжёлые 
смолы». Культурно-поэтический мир древ-
ней Даурии заполняется «древними коче-
вьями», «хмурыми сопками», «ржавыми 
курганами». В мифе культурно-историче-
ский факт семиотизируется и включается 
в коммуникативные процессы как элемент 
текста или кода. Процесс смысловой куль-
турной самоидентификации для такого ав-
тора, как М. Вишняков, связан с осознанием 
национальных особенностей своей культу-

В последнее время одной из популяр-
ных научных тем становится тема «локаль-
ного текста». В культуре развёртывается 
провинциальный бум, идёт поиск малых, 
локальных идей, ставится вопрос самои-
дентификации. Данная статья не претенду-
ет на исчерпанность темы Забайкальского 
текста в русской культуре, на это потребует-
ся время, но статья является попыткой по-
ставить вопрос создания такого текста.

Первым исследователем-культуроло-
гом в этом направлении стал В. Н. Топоров, 
который разработал критерии важных ак-
центов в художественной культуре особого 
Петербургского текста на основе способов 
языкового кодирования его основных со-
ставляющих [12]. Вслед за работой В. Н. То-
порова стало формироваться направление 
по изучению семантики и структуры ло-
кальных мест России и мира. Первые шаги 
в этом направлении сделали исследования 
А. Н. Давыдова о семантике Архангельского 
текста, И. А. Разумовой о Петрозаводском 
тексте, Е. В. Милюкова о евразийском коде 
Челябинского текста, В. В. Абашева о Пер-
ми как тексте, Н. В. Осиповой о Вятском 
контексте русской культуры, А. П. Люсого о 
Крымском тексте как отражении Петербург-
ского текста, а также работы о Лондонском, 
Итальянском и др. текстах [3]. Впервые в 
данной статье в культурологический оборот 
вводится понятие Забайкальского текста, 
который будет рассматриваться как струк-
турно-семантическая категория локального 
пространства русской культуры. Забайкаль-
ский текст предполагает мифологическое, 
литературно-художественное, публицисти-
ческое, научное функционирование в со-
знании общества. Забайкалье с его языком, 
кодами, смыслами, пространством входит 
в культурную жизнь человека и становится 
структурно-семантическим образованием. 
Между человеком и пространством скла-
дываются экзистенциальные отношения. 
Ю. М. Лотман призывает отойти от «назой-
ливой привычки видеть мир в его бытовых 
очертаниях» и научиться видеть вещи как 
слова [9, с. 297]. Забайкальский текст пред-
ставлен в многообразии речевых жанров: 
летописей, стихов, прозы, публицистики, 
жизнеописаний, научных статей, надписей 
на иконах.

Забайкалье в Забайкальском тексте 
русской культуры представляется не фи-
зической землёй, а структурно-семанти-
ческим образованием, категорией русской 
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ры, а также с включённостью её в миро-
вую культуру. Работы австрийского учёного 
Э. Зюсса о «древнем темени Земли» под-
тверждают вхождение Забайкалья в миро-
вой геологический интерес. Забайкальский 
культурно-поэтический миф о происхожде-
нии перерастает только краеведческий ин-
терес и стремится найти «код Забайкалья», 
характерный для нынешней ситуации как 
симптом изменившегося отношения ло-
кального мира к месту своей культурной 
жизни. Забайкалье может заявить о себе 
миру как о начале Земли – «откуда есть по-
шла русская земля», а дальше, перефрази-
руя Нестора Летописца, сказать «и кто пер-
вее нача её воспевати».

Первыми сообщили миру о Даурской 
земле как рае земном русские летописцы. 
Земля Даурская издавна привлекала рус-
ского человека. В Древней Руси ходили 
слухи о сказочно богатых землях на Вос-
токе. А. М. Панченко рассказывает, как це-
лые семьи, деревни срывались со своих 
мест и устремлялись на восток в надежде 
обрести «рай земной». Побеги в Даурию 
были так часты, что сибирским воеводам 
было приказано ловить беглецов, застав-
лять их целовать крест на том, чтобы им «в 
Даурскую землю не съезжать» [11, с. 171]. 
Репрезентируемые ценности и смыслы 
древней славянской культуры и древнего 
востока в современное бытие находят от-
клик в поэзии М. Вишнякова. Он трансли-
рует духовные смыслы культурного мира 
Даурии, этого перекрёстка древних и но-
вых цивилизаций. Одну из поэм он называ-
ет «Даурское лето», а один из сборников – 
«Даурский трилистник».

Освоение культурного пространства 
связано с его сакрализацией. После мифа 
о Даурском рае первым сакрализованным 
пространством становится Иргень. Это ме-
сто первого забайкальского острога, первой 
церкви и место захоронения первых мучени-
ков забайкальской земли, которые, подобно 
первым русским святым Борису и Глебу, ос-
вятившим всю Русскую землю своей жерт-
венной кровью, стали первыми жертвами, 
положенными для крепости в основание 
будущей постройки – Забайкальского края. 
Иргенские казаки, новгородско-енисейские 
по происхождению, распространяют Иргень 
как инициальный текст Забайкалья. Святые 
иргенские мученики выводят Забайкаль-
ский текст в широкое пространство Сибири, 
они запечатлены на иконе Сибирских свя-

тых, находящейся в Новосибирском кафе-
дральном соборе. Помимо Иргени следует 
указать сакральные пространства Урлукско-
го монастыря в Чикойских горах, на границе 
с Монголией, где пребывал святой Варлаам 
Чикойский, который почитается не только в 
Забайкалье, но и в Нижегородской земле, 
откуда он родом. Текст с его жизнеописа-
нием и иконы распространяются по всей 
России. Включённые в Забайкальский текст 
святые Иннокентий (Вениаминов), Ефрем 
Селенгинский, царь-страстотерпец Нико-
лай с убиенной семьёй, Елизавета (Рома-
нова), врач Лука (Войно-Ясенецкий) и дру-
гие, являются культурными типам, сакра-
лизующими культурный ландшафт древней 
Даурской земли [6]. Они вводят Забайкалье 
в парадигму Священной истории.Через свя-
тых, побывавших на забайкальской земле, 
трудами и подвигами прославившими её, 
связывается также и представление о про-
светительстве далёкого края, о борьбе ис-
тины с заблуждениями. Исходное локаль-
ное значение Забайкалья у святых расши-
ряется и обогащается многообразными се-
мантическими коннотациями и приобретает 
разветвлённую семантическую структуру. 
Святые сообщают Забайкальскому тексту 
сакральность и делают его семантические 
компоненты устойчивыми. Развиваясь и 
трансформируясь, они вступают в связи с 
новыми значениями и существенно влияют 
на формирование культурного самосозна-
ния края. Забайкалье осознаёт себя в пер-
спективе преемственной связи с миссией 
святых, центром духовной жизни и просве-
щения. Черты этой культурной интенции об-
наруживаются в иргенском тексте, в первых 
свидетельствах культурного самосознания 
края.

Художественное пространство мифо-
поэтического текста организовано Миро-
вой горой. Есть такие горы в Иерусалим-
ском, Византийском, Римском, Московском 
и многих других текстах. Мифологическая 
функция Горы заключается в том, что она 
воспринимается как образ мира, в котором 
отражены все его основные элементы. Гора 
находится на оси мира, а её основание на-
зывается «пуп земли». Мировая гора трёх-
члена: небо, земля, человек. В русских ле-
тописях имеются многочисленные сообще-
ния о поклонении горам. Вокруг горы фор-
мируется этнос. «Текстуальная революция» 
в русской культуре отличается тем, что 
каждый региональный текст представляет 
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собой не узко местную точку зрения, а по-
пытку концептуального выговаривания че-
рез себя всей России. Забайкальский текст 
представил России и миру свою Мировую 
гору – Водораздельную, так её называли 
географы. Затем она получила название в 
честь первого исследователя Яблонового 
хребта П. С. Палласа (1741–1811) и стала 
именоваться горой Палласа. Это водораз-
дельная гора, высотой 1236 м, единствен-
ное место в мире, на котором находится 
точка сочленения бассейна трёх крупней-
ших мировых рек: Амура, Лены, Енисея. 
Именно из этой горы растекаются ручьи Ка-
далы, Хара-Кадалы, Грязнухи, впадающих 
в забайкальские озёра Кенон, Иван, Арах-
лей, а затем через вытекающие из них реки 
несут свои воды в три моря – Лаптевых, 
Охотское и Карское, которые формируют 
великие океаны: северо-западные – Ледо-
витый и Атлантический, а юго-восточные – 
Тихий и Индийский. Пространство Великого 
Истока воспето в научной, публицистиче-
ской, песенной литературе (Т. Жалсарайн, 
Ф. Кренделев, Л. Коптелов, К. Шлямов) [7]. 
Находясь в этой точке в пору таяния сне-
га, можно увидеть редкую картину: отсюда 
воды растекаются на три стороны. В приро-
де многое устроено по принципу триедин-
ства. Здесь в Забайкалье есть ещё одна 
точка триединства/трёхграничья России – 
Китая – Монголии. Изучением этого трие-
динства сейчас занимаются забайкальские 
учёные. Текст может быть понят только при 
условии прочтения локального геокультур-
ного контекста. Специфику мифопоэтики 
возможно оценить при соответствующем 
описании географического ландштафта и 
созидающего этот ландшафт мифа.

Забайкальский текст созидается Миро-
вой горой, речками, озёрами, морями и оке-
анами, горами-границами, разделяющими 
миры запада и востока, ковыльными сте-
пями с точкой пересечения трёх мировых 
пространств. Художественное простран-
ство не идентично реальному простран-
ству. Художественное пространство – это 
модель мира автора. Обновлённая карти-
на мира, создаваемая текстами культуры, 
приобретает многомерный характер, так 
формируется локальный текст культуры, 
который определяет наше восприятие, ви-
дение места и отношение к нему. Культуро-
логическая цель исследования географии 
России – это поиск оси, от которой можно 
выстроить культурный чертёж страны. В 

результате появления текстов, рефлексиру-
ющих путешествия, возникла дисциплина 
геопоэтика. Геопоэтика призвана раскрыть 
пространство в слове: от скупых энцикло-
педических сообщений до образно-по-
этической культурной картины. Локальная 
география Забайкальского текста пред-
ставлена в поэтических картинах М. Виш-
някова, О. Димова. Последний является 
ещё и геологом. Геопоэтика Вишнякова и 
Димова осмысливает культурно-образную 
географию пространственно. Забайкалье 
«упаковывается» ими в геопоэтические об-
разы, как в путевой чемодан, и становится 
компактным, локальным любимым текстом. 
Топонимы Забайкалья определяют место, 
его границы, мировые точки, стыки границ 
и одновременно наращивают духовные 
смыслы. Оригинальность взгляда М. Виш-
някова состоит в том, что поэт смотрит на 
русскую жизнь из «глубинной Азии», из «та-
инственной Даурии», где «переплавились» 
многие культурные традиции: восточные, 
русские, западные, а Забайкалье представ-
лено центром Евразии. Русское культурное 
бытие репрезентируется в культурный мир 
«окраинной земли», казалось бы, далёкой, 
но в то же время, близкой и родной. Культур-
ная память М. Вишнякова сохраняет ценно-
сти и смыслы русских народных традиций. 
Прежде всего, это любовь к родной земле, 
гордость за великое прошлое, за славные 
победы; это и воспевание красоты земли, 
добрых дел и русского терпения. В поэме 
«Даурское лето» М. Вишняков поэтически 
воссоздаёт образ мироустроения забай-
кальского культурного типа – даурского ко-
чевника: неторопливое течение его жизни, 
созерцательность как свойство характера, 
его думы о вечном, его гостериимство, всег-
да горящий очаг, «тишину ночи», «сонного 
ягнёнка» и Будду в изголовье. Мятежная 
душа культурного героя находит в «глубин-
ной Азии» покой [2, т. 2, с. 120]. О. Димов 
поэтически вписывает Забайкалье в пейзаж 
карты мира: «Если смотреть на мир с вер-
шины этой сопки, кажется, что именно от-
сюда стекает, образуясь, лесистое всхолм-
ленное Забайкалье. Расплёскивается во 
все стороны высокими волнами хребтов, 
между которых, в затишках, укрылись по-
койные степи на юге, а на севере – елани 
да мари. Ближний север – малый, а ведь 
спрячь там какую-нибудь страну Лаплан-
дию вместе с её оленным народом лопа-
рями, и не найдёшь днём с огнём. Вот они 
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какие, Тунгиро-Олёкминские дали <…> А 
если исполниться дерзости и шагнуть ещё 
севернее, где зелёные волны тайги уже не 
катятся вольно и широко, образуя горы и 
долины, а взметнулись и застыли валами 
хребтов, на которые тайга уже не в силах 
взойти<…> Ум, сокрушённый невиданной 
красотой каньонов и водопадов, леднико-
вых озёр и альпийских лугов, ослеплённый 
сиянием снегов на вершинах, неверяще 
воскликнет: ужель и это – Забайкалье»? [5, 
с. 218–219]. Забайкалье представляется в 
геопоэтике Вишнякова и Димова перекрёст-
ком направлений, дорог, ветров, традиций, 
судеб, истории. Забайкальский текст воз-
можен как результат двойного видения: ме-
сто рождения русского писателя и граница 
пересечения культур.

В свой проект культурного бытия 
М. Вишняков включил духовные смыслы 
Даурской земли, которые оказались не чу-
жеродными общерусским смыслам, а ор-
ганичными им. Забайкалье выполняет роль 
«срединной земли». Оно – буфер между 
Россией и «глубинной Азией», пограничная 
земля, окраина Руси. Из Забайкалья ухо-
дили на восток последние русские – «люди 
белой идеи». Навсегда покидая Родину, 
они уносили в своём сердце запахи полы-
ни, шум берёз, дым кочевий, образ «синей 
степи». Любовь к Родине у русских казаков 
начала ХХ в. была точно такой же, как у рус-
ских-эмигрантов, покидавших родную землю 
и уезжавших на запад. Духовные смыслы и 
духовная сущность русской жизни не изме-
нились с веками. Меняется исторический 
антураж, сменяют друг друга цивилизации, 
трансформируются идеи, но духовные смыс-
лы бытия народа транслируются по каналам 
русской мысли, освоенной по словесным 
кодам русской культуры. Тексты М. Вишня-
кова, О. Димова – трансляторы смысловой 
репрезентации в русской культуре.

Таким образом, и точка мирового во-
дораздела, и точка трёх границ, и особый, 
напоминающий мировой, ландшафт Забай-
калья, приближает Забайкальский текст к 
другим цивилизациям и обозначает в нём 
свой Центр мира.

Исследователи локальных текстов как 
текстов культуры делают акцент на таком 
важном элементе, как первопоэт. Первопо-
этом Забайкальского текста можно назвать 
протопопа Аввакума. Он – родоначальник 
описания далёкой Даурской земли. Для 
него она – «страна варварская», где «силь-

ные морозы» и «немирные иноземцы», 
правда, «изобилие рыбы» в озёрах Иргень 
и Шакша [8, с. 43–50]. Аввакум в созданной 
им картине мира – выразитель и предста-
витель общекультурной динамики России с 
русских традиций в сторону западноевро-
пейских, со старообрядческих на новорус-
ские. Протопоп отразил общероссийское 
движение с запада на восток (освоение 
земель) и с востока на запад (латинизация 
русской культуры). Аввакум – первопоэт, во-
юющий с Забайкальским текстом. Певцом 
же Забайкальского текста стал поэт Фёдор 
Бальдауф.

Ф. И. Бальдауф родился в Забайкалье, 
окончил Петербургский Горный кадетский 
корпус и вернулся в Нерчинский Завод не 
только горным инженером, но и поэтом. В 
Петербурге в Вольном обществе любите-
лей российской словесности, где Бальдауф 
читал свои стихи, он встретился с поэтами 
Пушкиным, Глинкой, Рылеевым, Бестуже-
вым-Марлинским и др. Поэтическое сооб-
щество одобрило его стихи. Бальдауф был 
романтиком. Он романтизировал забай-
кальскую жизнь, природу, традиции бурят, 
тунгусов. Бальдауф оставил поэтическое 
описание Шилки, Нерчинского Завода, Бор-
зи. В топонимическое поле текстов входят 
соляное озеро Дабасу-Нор, река Онон-Бор-
зя, сопка Буха на берегу Онона. Тексты 
Бальдауфа представляются географически 
единым ландшафтным пространством и 
временем. Его поэтические тексты имеют 
эмоциональное воздействие на адресата 
и закрепляют мифоромантическую форму 
сознания в обществе.

Бальдауф поставил Забайкальский 
текст в знак «окраины мира». С одной сто-
роны, он любил свою малую родину, а, с 
другой стороны, он рвался в Петербург, т. к. 
в Нерчинском Заводе его всё раздражало. 
Стихотворения «Вечер на берегу Байкала», 
«К бурятке», «Шаманка», поэмы «Кавиту и 
Тунгильби», «Авван и Гайро» делают Баль-
дауфа забайкальским поэтом и одновре-
менно соединяют его с Центром, с обще-
российской литературной романтической 
традицией [1]. Через романтическое слово 
Бальдауф реализовал Забайкальский текст 
в русской культуре. 

Тексты, в которых наиболее выра-
зился опыт  взаимодействия природного 
ландшафта и творческого воображения – 
это творчество забайкальских писателей 
М. Вишнякова и О. Димова. К ним можно 
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присоединить плеяду забайкальских ав-
торов, которые составят целостный текст 
Забайкалья: Г. Граубина, Е. Куренного, 
В. Вьюнова, Б. Макарова и др.

М. Вишняков определяет простран-
ство и время Забайкальского текста в его 
дальнейшей перспективе, идущей из «глу-
бин Азии», и ближней перспективе совре-
менной поэту забайкальской и российской 
действительности. Поэтическое выражение 
«глубинная Азия» – это точка отсчёта За-
байкальского текста Вишнякова. Поэт сози-
дает его ландшафт, он состоит из «таёжного 
многоцветья», «белизны берёз», «голубых 
студёных рек», «табунных терпких вьюж-
ных степей», «сине-зелёных озёр», ручьёв, 
протоков, «длинных дорог», «хмурых со-
пок». Ландшафтное пространство заселено 
«дикими табунами», «бурятскими юртами», 
охотниками, рыболовами, поэтами. Взгляд 
на Забайкалье у Вишнякова – это взгляд 
охотника и кочевника, который всё время в 
дороге: в тайге, степи, на реках и озёрах, в 
сопках и горах.

Забайкалье представлено в текстах 
Вишнякова в разное время года через за-
пахи, которыми наполняется таёжный воз-
дух, через звуки звенящей ключевой воды, 
птичьего хора, топота табунов, через цвето-
пись тайги, полей, лугов, степей, сопок и че-
рез ощущения, через поток сознания поэта. 

М. Вишняков точно и ёмко выразил 
состояние забайкальского поэта: «Поэт в 
Забайкалье – кочевник». Перефразируя 
А. Григорьева, он выявил главную составля-
ющую Забайкальского текста: «Дорога – это 
наше всё». Вместе с О. Димовым и врозь 
М. Вишняков объездил всё Забайкалье. 
Культурный мир его поэзии и прозы – это 
бесконечная череда поездок, путешествий. 
Геопоэтика О. Димова вводит Забайкалье 
в мировое пространство географических 
стереотипов: «Названия известных земель 
рождают навязчивые образы: Кавказ – вер-
шины во мгле, Карелия – озёра, Камчатка – 

вулканы, Чукотка – тундра, Альпы – пасто-
ральные открытки <…> Выразить каким-
либо одним образом или представлением 
Забайкалье – невозможно, потому что оно 
вобрало в себя картины, ландшафты, пей-
зажи всей России» [4, с. 185]. В культурном 
мире О. Димова авторский повествова-
тель – это геолог, землепроходец, охотник, 
путешественник, т. е. герой, не сидящий на 
месте, а созерцающий и создающий красо-
ту окружающего неповторимого забайкаль-
ского чудесного мира. О. Димов создаёт 
открытый текст в забайкальской словесной 
культуре, этот текст не завершён и никогда 
не может быть завершённым, пока он соот-
несён с мирами других забайкальцев, при-
частных этому миру.

Культурно-поэтические миры М. Виш-
някова и О. Димова аккумулируют духов-
ные смыслы забайкальского, русского, ми-
рового структурно-семантического поля и 
формируют культурную модель Забайкаль-
ского текста «окраинной земли», «глубин-
ной Азии», зеркала мирового пейзажа. Эта 
культурно-поэтическая модель не остаётся 
в состоянии покоя, внутри неё сохраняют-
ся, зреют, затухают исторические идеи. Ду-
ховные смыслы забайкальского бытия то 
поглощаются «глубинной Азией», то рас-
творяются в русской Даурии, то отступают 
на запад.

Неведомое в мире Забайкалье через 
культурные знаки, мифопоэтику и геопо-
этику забайкальских писателей, поэтов, 
культурных деятелей, учёных превращает-
ся в символ русской культурной жизни для 
мира. Их творческое воображение преоб-
ражает забайкальский ландшафт, ваяет его 
по образу и подобию символических форм 
культуры. Идея о конструктивной силе твор-
ческого воображения, которое вносит свои 
символические структуры в реальность, 
является основной в исследовании о За-
байкальском тексте как локальном тексте 
русской культуры.
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Традиционные спортивные игры в культуре народов Центральной Азии 
и их роль в сохранении традиционного наследия

Статья посвящена вопросам культурологического анализа традиционного спортивного 
праздника (Эрын гурбан Найр-Наадам» («Три мужских состязания»), занимающего в струк-
туре монгольского праздничного календаря важнейшее, системообразующее положение. 
Единство человека, природы и общества отражалось в празднике как важнейшем механиз-
ме сохранения традиций культуры и обеспечения её изменчивости. 

Автор статьи разделяет точку зрения китайских учёных о том, что праздник Найр-
Наадам является самым массовым народным праздником монголов, актуализирует идею 
о том, что праздник Найр-Наадам относится к категории системообразующих праздни-
ков степной кочевой культуры, роль которого строго определена. Актуальность изучения 
роли праздников в культуре монгольских народов имеет огромное практическое значение 
для понимания механизмов обеспечения историко-культурной преемственности; влияния 
длительной культурной традиции на способы социокультурного воспроизводства ведущих 
культурных паттернов; определения подлинности и достоверности традиций, обладающих 
культурно-воспитательным потенциалом, обеспечивающим формирование этнокультурной 
и социальной идентичности. 

Изучаемый в статье праздник является культурным инструментом сохранения тради-
ционных ценностей, обеспечения преемственности и динамичности развития степной куль-
туры. Анализируется влияние представления о времени и пространстве в кочевой культу-
ре. Отсутствие в кочевой культуре привязанности к определённому месту проживания и 
способность адаптироваться к сложным условиям жизни, обширное пространство степи, 
большой разброс населения на огромных пространствах степи оказал сильное влияние на 
формирование холистического образа мироустройства, тэнгрианского мировоззрения. Вза-
имозависимость образа жизни и образа мироустройства создали неповторимые особенно-
сти праздника Найр-Наадам как доказательства уникальности кочевой культуры.

Ключевые  слова: культура, монгольский народ, праздник, монгольский «Найр-
Наадам», игры, традиции. 
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Traditional Sports Games in the Central Asia Peoples’ Culture 
and their Role in the Traditional Heritage Preservation

This article is devoted to cultural analysis of the traditional sports festival («Eryn Gurban 
Naira-Naadam » («Three games of men»)), which occupies essential, system role in the structure 
of the Mongolian festive calendar. The unity of human, nature and society is reflected in festival 
as the most important mechanism to preserve the traditions of culture and ensure its variability. 

The author shares position of Chinese scientists about Naadam festival as the most massive 
Mongols festival and actualizes the idea of Naadam festival belongs to the category of steppe 
nomadic culture’s system festivals, which role is strictly defined. Relevance of festival cultural role 
research has a great practical importance for understanding the mechanics of the historic and 
cultural continuity; influence of continuous cultural tradition on socio-cultural reproduction of lead-
ing cultural patterns; determination of traditions authenticity, which have cultural and educational 
potential providing ethno-cultural and social identity organization.

The holiday studied in article is the cultural instrument of preservation of traditional values, 
ensuring continuity and dynamic development of the steppe culture. Influence of idea of time and 
space in steppe culture is being analyzed. The lack of nomadic culture attachment to a particular 
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Для монгольского народа игры явля-
ются такой же неотъемлемой частью куль-
туры, как и для любого другого народа. Ос-
новными видами традиционных спортивных 
состязаний монгольских народов являются 
«Эрын гурбан Найр-Наадам» («Три мужских 
состязания»). Монгольские скотоводы на-
зывают этот праздник «Найр», что в прямом 
переводе означает «Празднество». В состав 
этих игр входят: стрельба из лука, борьба, 
конные соревнования, спортивные состяза-
ния, обусловленные основными занятиями 
монголов: охотой и кочевым скотоводством. 
Эти игры сопровождаются целым комплек-
сом сопутствующих ритуальных действий – 
совершение ритуального прохождения 
по кругу, исполнение мистических танцев 
при выходе на борцовское поле, исполне-
ние «танца победителя», хвалебных песен 
«соло». Все эти действия по существу, яв-
ляются способами десакрализации образа 
мироустройства и механизмом культурной 
интерференции образа мироустройства в 
параметры поведения и сознания, они свя-
заны по смыслу и несут определённое сим-
волическое значение в культуре народа. 

В первых рядах списка нематериаль-
ного культурного наследия Китая, вклю-
ченного в список ЮНЕСКО, стоит праздник 
Найр-Наадам, зафиксированный в группе 
«народного фольклора». Данный праздник 
определён как «Традиционное монгольское 
массовое праздничное гуляние», имеющее 
длительную историю и являющееся частью 
уникальной культуры кочевников Централь-
ной Азии. «Первые исторические описания 
этих спортивных игрищ относятся к време-
нам возникновения монгольского государ-
ства.Первое упоминание о празднике высе-
чено на камне стелы Чингисхана, где содер-
жится текст о том, что «Найр-Наадам» воз-
ник в ранний период Монгольской империи, 
в начале нашей эры» [4, с. 3]. В 1206 году 
Чингисхан, избранный монгольским ханом, 
пересматривает устройство и организацию 
своих войск, решает вопросы сохранения и 
распределения пастбищ на подвластной ему 
территории. Также было принято решение 
каждый год проводить большое собрание, 

где должны будут принимать участие лиде-
ры различных племён. Это было необходи-
мо для поддержания дружеских отношений 
и единства, для совместных молебнов и так-
же для проведения «Найр-Наадам».Монгол 
должен владеть борьбой, верховой ездой, 
стрельбой из лука как тремя базовыми на-
выками кочевника, поэтому ещё в раннем 
средневековье были определены три глав-
ных вида состязаний: стрельба из лука, кон-
ные бега и борьба. С этого времени начи-
нают устанавливаться определённые пра-
вила, регламенты и комбинации видов игр, 
которые могут усовершенствоваться в слу-
чае необходимости. Степные народы всегда 
уважали закон, монголы как представители 
степной культуры очень серьезно относи-
лись к законам, установлениям и правилам. 
Их образ жизни достаточно жёстко был ре-
гламентирован. С одной стороны, большое 
значение придавалось обычному степному 
праву и родовым установлениям, наруши-
тели подвергались строгому наказанию. С 
другой стороны, сфера законодательства 
развивалась очень активно и сравнительно 
успешно. Чингисхан во время своих похо-
дов издал и ввёл в обращение свод зако-
нов «Военный устав», в котором отражал-
ся принцип «действия на основе закона»  
[4, с. 4]. Регламентации по поводу прове-
дения праздника совершенствуются и до-
полняются. Эта черта вытекает из нацио-
нального характера монголов, считает Чен 
Гуанлинь. Жизнь в согласии с природой 
воспитала в кочевых племенах открытость 
и прямодушие, сформировала открытость 
культуры и отношение их к внешнему миру. 
Он пишет о монголах: «они не только смело 
мыслят и претворяют свои мысли в жизнь, 
но и готовы «отпускать старое и принимать 
новое», активно впитывать полезное вли-
яние новых веяний, тем самым продвигая 
развитие национальной культуры» [1]. Уме-
ние сохранить традиции и развивать их про-
явилось и в изменениях, которые произош-
ли в организации и проведении националь-
ного праздника Найр-Наадам.

В настоящее время игры проводятся с 
целью организации развлекательных куль-

place of residence and the ability to adapt to difficult conditions of life, the vast expanse of steppe, 
wide dispersion of the population over the huge territory of steppe had a strong influence on the 
formation of a holistic way of world order, tengrism. Interdependence of way of life and world view 
created unique features of Naadam festival as proof nomadic culture uniqueness.

Keywords: culture, Mongol people, festival, Mongol Naadam, games, traditions.
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турных мероприятий во многих администра-
тивных единицах Внутренней Монголии» 
[3, с. 12]. В сомонах, уездах, посёлках такие 
игры проводятся два раза в год. Большой 
«Найр-Наадам» проводится один раз в год 
или один раз в 3 года. Эти традиции со-
храняются до настоящего времени. «Найр-
Наадам-ярмарки» делятся на три типа: 
крупные, средние и малые. «Найр-Наадам» 
считается большим, если количество борцов 
более 512 человек, а в скачках участвует не 
менее 300 лошадей. В таком случае празд-
ник длится от 7 до 10 дней. Существует так 
называемый Большой Найр-Наадам, кото-
рый включает в себя: 256 борцов, от 100 до 
150 лошадей, а сам праздник длится от 5 до 
7 дней. В противовес Большому выделяют 
Малый Найр-Наадам, который включает в 
себя от 64 до 128 борцов,  исло лошадей со-
ставляет от 30 до 50, а праздник проводится  
в течение от 3 до 5 дней. Подать заявку на 
участие в «Найр-Наадаме» и участвовать 
могут все, независимо от этнической и ре-
лигиозной принадлежности. В последнее 
время проводятся крупномасштабные Найр-
Наадам-ярмарки с расширенными програм-
мами, куда входят фестивали, освещение 
ладаном, пение песен Будды, молитвы о 
благодати, о преодолении трудностей, о 
здоровье. Теперь «Найр-Наадам-ярмарка 
охватывает не только традиционные мон-
гольские национальные виды спорта, но и 
шахматы, лёгкую атлетику, перетягивание 
каната, волейбол, баскетбол и др.Кроме 
того, проводится еще Найр-Наадам-ярмарка 
боевых искусств, поло, езда на мотоциклах 
и другие состязания.С наступлением вечера 
на лугу организуются праздничные гуляния. 
Под мелодичные звуки моринхура у костра 
исполняют песни и танцы молодые мужчины 
и женщины. Все люди погружаются в празд-
ничное веселье» [5, с. 13].

Однако хотя праздник Найр-Наадам 
проводится в основном в летний период, 
когда равнина пышно расцветает, а пастухи 
имеют массу свободного времени для досу-
га, при этом конкретная дата, содержание, 
тема, масштабы, форма проведения, орга-
низаторы и участники праздника никогда не 
определены строгими правилами. Поэтому в 
разных районах этот праздник проходит по-
разному. Кроме того, за один сезон в сосед-
них районах праздник Найр-Наадам может 
пройти не один раз. Если говорить только о 
Хулунбуире, здесь Найр-Наадам проходит 
каждые пять лет, и называется «Собранием 
в честь праздника Найр-Наадам». 

Современные учёные по-разному под-
ходят к определению праздника Найр-
Наадам, истории и традициям которого по-
священы десятки исследований учёных из 
Монголии, Китая и России. В социальной и 
культурной антропологии изучены самые 
широкие аспекты социальных отношений, 
проявленных в праздничном круге, тем не 
менее феномен данного праздника продол-
жает оставаться традиционной темой для 
этнографов, историков, археологов, других 
представителей научных дисциплин в силу 
и богатства проявления и продолжающегося 
его развития. В целом существует несколько 
точек зрения исследователей в отношении 
этого праздника, его места в жизни монго-
лов, выполняемых функций, содержания. 
Одни (Синь Ли, Нагун Данфу) рассматри-
вают и исследуют праздник Найр-Наадам 
как «традиционное праздничное собрание» 
[8, с. 6], как символ единства и устойчивости 
нации, позиционирование культурного на-
следия. Другие исследователи (Хухэ Баоин, 
Сие Гоува) подходят к этому вопросу функ-
ционально и определяют Найр-Наадам как 
простое и ординарное «культурное меропри-
ятие» [9, с. 672]. Третья группа учёных (Ха 
Даньбичжалашэнь, Батыр) отмечают фи-
зическую, спортивную привлекательность 
праздника и определяет его как «народное 
спортивное мероприятие» [9, с. 387]. Су-
ществует группа исследователей, которые 
характеризуют праздник как «комплексное 
общественное мероприятие» [7], подчёрки-
вая его интеграционный характер.

Проанализировав данные позиции и 
историю данного праздника, мы считаем, 
что Найр-Надаам имеет глубокие историче-
ские корни, которые уходят глубоко вглубь 
в монгольскую историю. Все это подчёрки-
вает особый статус этого праздника, это не 
просто спортивное мероприятие или летняя 
забава, а отражение монгольского ментали-
тета, характера, человеческих качеств, мон-
гольского образа жизни. Исследуя традиции 
и обряды Найр-Надаама, мы увидим в нем 
множество сакральных особенностей, эле-
менты монгольской культуры, традиционные 
верования, которые характеризуют народ в 
целом. Изучение праздника Найр-Надаам 
поможет понять монгольский народ в раз-
резе времён: от дня зарождения праздника 
до наших дней. Кроме того, праздник может 
популяризовать историческую монгольскую 
культуру, напоминать молодому поколению 
об обычаях и традициях своего этноса.
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Все согласны с тем, что истоки мон-
гольского «Найр-Наадам» кроются в да-
лекой древности. Праздник представляет 
собой отражение и социальную референ-
цию совокупности обрядов поклонения 
природным и космическим силам, ритуалы 
демонстрации силы духа военных дружин 
и преимуществ охотничьего быта. Отраже-
ние образа мироустройства проявляется 
в синхронизации ритуального поведения 
с космогоническим и повседневным миро-
воззрением кочевника. С давних времен 
монголы поклонялись силам природы, 
планетам, веря в то, что они постоянно 
воздействуют на жизнь человека. Одним 
из элементов их верования был ритуал 
поклонения Солнцу, который проводился 
летом до дня летнего солнцестояния» [2]. 
Поэтому именно стрельба из лука являет-
ся системообразующим ритуальным дей-
ствием. Стрельба – это стрельба из лука по 
деревянному колышку, обёрнутому в кожу 
(«сур»), и украшенному по верхнему ос-
нованию красными кистями. Вместе с тем 
это действо символизировало поклонение 
мужскому отцовскому началу. Важнейшим 
компонентом «Найр-Наадам» является 
стрельба из лука. С древнейших времен 
занятия охотой с луком в руках, умение ис-
пользовать его как боевое оружие, вырабо-
тали у монголов необычайную способность 
владения этим орудием. Даже бедные ко-
чевники, не имеющие скота, независимо 
от этого умели пользоваться луком и за-
ниматься охотой. Луку и стрелам монголы 
всегда придавали сакральное значение. 
Натянуть тетиву или отпустить её поруча-
ли, как правило, мужчинам. За месяц до 
соревнований лучник мог уйти от семьи и 
жить в отдельной юрте, чтобы помолиться, 
очиститься энергетически, правильно пси-
хологически настроиться. 

«Монгольские соревнования по стрель-
бе из лука состоят из статической стойки (с 
25 шагов, 50 шагов, 100 шагов и на более 
большие расстояния) или с верховой езды. 
Конкурс проводится для всех возрастов. У 
всех участников свои лошади, луки и стре-
лы, своя манера вытаскивать лук и стрелы, 
свой стиль стрельбы» [3, с. 9]. Длина и вес 
стрел и лука не ограничены. Соревнования 
проводятся в три раунда (9 стрел). Каждый 
человек может запустить только три стрелы 
в каждом раунде. Победитель определяет-
ся по количеству стрел, попавших в мишень 
в первой тройке.

Со временем к стрельбе из лука до-
бавились такие виды состязаний как на-
циональная борьба и конные скачки. Мон-
гольская степь всегда славится своими из-
вестными скакунами, которые отличаются 
необычайной выносливостью. «С древних 
времен монголы с особым чувством относи-
лись к лошадям. Монголы с детства росли 
на коне, славились умением обращаться  с 
лошадьми. В 3–4 года, когда ребенок мог до-
тянуться до стремени оседланного коня, его 
сажали в седло» [2]. Неспроста появилась 
фраза о том, что монгол рождается на коне. 
Монгольский пастух, как правило, владе-
ет всеми способами и приёмами обучения 
лошадей, правилами и тонкостями подго-
товки коней к скачкам. Это характерная ко-
ренная особенность центральноазиатских 
кочевников-пастухов (кочевой культуры).

Что касается природы обретения на-
блюдаемой целостности самого Найр-
Наадама, интегрирующего все виды со-
стязаний среди монгольских народов, нет 
единого мнения по этому поводу. Согласно 
опросу, который проводился в университе-
те Внутренней Монголии 20 июля 2006 года 
ученым Чжан Шугуаномна на празднике 
Найр-Наадам, посвященном Обо Вангай, 
87,4 % опрошенных монголов, присут-
ствовавших на празднике, считают Найр-
Наадам национальным монгольским празд-
ником, из которых 82,8 % считают, что его 
корни уходят еще глубже в старину.

Исследователь Ли Чи считает, что празд-
ник Найр-Наадам имеет множество различ-
ных функций, и самой главной из них являет-
ся социальная организация порядка посред-
ством организации времени и социального 
пространства. Согласно определению шко-
лы Эмиля Дюркгейма, «праздник является 
одним из способов расстановки и организа-
ции времени в жизни общества, который вы-
текает из особенностей организации труда и 
отдыха на определённой местности» [11]. 

Системообразующий характер празд-
ника в праздничном круге монголов про-
является в том, что подготовка к нему осу-
ществляется в течение всего года. На про-
тяжении всего года проводятся турниры и 
спартакиады, кроме этого ведется набор 
школьников и студентов в спортивные ор-
ганизации и дома досуга, направленные на 
сохранение культурных традиций. Ставка 
делается, в большой степени, не на резуль-
таты соревнований, а на приобщение моло-
дёжи к традициям и формирование нацио-
нальной идентичности.
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Исторические особенности форми-
рования бурятского этноса обусловлены 
социально-экономическими условиями и 
хозяйственно-бытовым укладом, что отра-
жается в фольклорных традициях детской 
культуры, сохраняемых и поддерживаемых 
в народном быту, обладающих потребно-
стью этноса в сохранении духовных ценно-

стей в современной культуре. Необходимо 
учитывать и пространственно-временной 
хронотоп, и локально-этнические особенно-
сти фольклорных традиций бурят. Культур-
но-исторические перемены способствуют 
развитию и изменению возрастных форм 
фольклора, в том числе тех, которые при-
надлежат только детскому фольклору.
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Культурная специфика детского фольклора бурят

В статье исследуется специфика детского фольклора, представляющего обширную 
часть  традиционной бурятской культуры.  Традиционная культура – это сложноорганизо-
ванная система, имеющая разноплановые, структурные образования, которая выступает в 
качестве базового ориентира в исследовании детского фольклора. Детский фольклор рас-
сматривается в ракурсе культурологического познания на основе общей теории фольклора, 
языковых особенностей и др. Выделяются параметры исследования культурной специфики 
бурятского фольклора, проявляющегося на каждой стадии развития ребёнка, особенно в 
первичных жанрах детского фольклора. В частности, колыбельные песни, в самом раннем 
младенческом периоде жизни ребёнка знакомят его с окружающим миром, затем детские 
игры бурят формируют коллективные навыки социального и индивидуального творчества, 
бурятские сказки являются средством развития нравственно-этических основ бурятской 
культуры. Сегодня детский фольклор в современной культуре бурят практически не исполь-
зуется, вместе с тем наблюдаются процессы возрождения детских фольклорных жанров, 
например, в системе образования, где используется фольклорное наследие отражающее 
специфику детского фольклора бурят.
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Cultural Specifics of Children’s Buryat Folklore 

The article is devoted to the specifics of children’s folklore, which represents extensive part 
of traditional Buryat culture. Children’s folklore is considered in a foreshortening of cultural knowl-
edge on the basis of the general theory of folklore, language features etc. The traditional culture is 
the elaborate system having versatile, structural educations, which acts as a basic reference point 
in research of children’s folklore. The author emphasizes the parameters of research of cultural 
specifics of the Buryat folklore, which displays at each stage of the child’s development, espe-
cially in primary genres of children’s folklore. In particular, lullabies in the earliest infantile period 
acquaint a child with the world, then childish games of Buryats form collective skills of social and 
individual creativity, the Buryat fairy tales are a development tool of moral and ethical bases of the 
Buryat culture. Nowadays in modern Buryat culture children’s folklore practically is not used. At the 
same time processes of revival of children’s folklore genres are observed, for example, in an edu-
cation system where the folklore heritage reflecting specifics of children’s Buryat folklore is used.

Keywords: cultural specifics, children’s folklore, children’s Buryat folklore, Buryat lullabies, 
childish Buryat games, Buryat fairy tales.
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По истории бурятского этноса написано 
достаточно много литературы. Первые све-
дения о бурятах в России появились в на-
чале XVII в. В 1666 г. был основан Верхне-
удинский острог (г. Улан-Удэ). Официально 
Забайкалье, где проживала основная часть 
бурятских племен, было присоединено к 
России в 1689 г. в соответствии с Нерчин-
ским договором, заключённым с Китаем. До 
прихода русских основу хозяйства состав-
ляло в основном скотоводство, кроме это-
го буряты занимались добычей железной 
руды, кузнечным ремеслом, добычей и вы-
варкой соли. С приходом русских бурятское 
население стало заниматься земледелием. 
Изменение образа жизни отразилось, в том 
числе и на традиционной культуре бурят.

Традиционная культура – это сложно-
организованная система, имеющая раз-
ноплановые, структурные образования, 
которая выступает в качестве базового 
ориентира в исследовании детского фоль-
клора. Разнообразие теоретических кон-
цептуальных подходов, возникающих на 
стыке наук, к которым обращается куль-
турология, необходимо при исследовании 
детского фольклора как функциональной 
части традиционной культуры. Культурная 
специфика детского фольклора определя-
ется на основе анализа и учёта научных 
данных в различных областях знания, от-
носящихся к теме исследования. В тра-
диционной культуре бурят, как и  в любой 
другой культуре, формируются архетипы. 
К. Юнг утверждал, что архетипы коренятся 
в сфере «коллективного бессознательно-
го» и этническое закреплено в коллектив-
ном бессознательном на биогенетическом 
уровне [10]. В связи с этим этничность за-
крепляется в традициях, обрядах, ритуа-
лах, фольклоре и т. д.

Преемственность этнических традиций 
в процессе исторического развития бурят 
сохраняется в героическом эпосе (үльгэр), 
народных драмах (арадай зүжэг), легендах 
(домог ба түүхэ), преданиях (түүхэ), на-
родных сказаниях (зүжэг), улигерах и др. 
Самые известные улигеры (эпические про-
изведения) в бурятской культуре: «Абай 
Гэсэр». «Аламжи Мэргэн», «Айдуурай Мэр-
гэн», «Ерэнсэй», «Буху Хаара». Сказители 
певцы (улигершины) сохраняли духовные 
ценности этноса в поэтической форме 
речитативом: П. Петров, П. Тушемилов, 
П. Дмитриев, П. Степанов, С. Шанаршеев, 
А. Балдакшинов, А. О. Васильев, Б. Барна-

ков, А. Тороев и др. Фольклорные традиции 
устойчивы, тем не менее они обладают 
способностью к инновациям. Поэтому со-
временный фольклор включает в себя, как 
традиционную часть, так и новейшие эле-
менты, обновлённые и актуализированные, 
органически вписанные в современную си-
туацию, удовлетворяющие духовные запро-
сы социума.

Детский фольклор бурят в современ-
ной культуре практически не используется, 
тем не менее процессы сохранения тради-
ций детского фольклора существуют в рам-
ках системы образования. Устное народ-
ное творчество находится в непрерывном 
процессе бытования и функционирования 
жанров фольклора. Когда мы говорим о 
постепенном угасании отдельных детских 
фольклорных жанров, мы имеем в виду ис-
чезновение их из активной массовой соци-
альной практики.

Детский фольклор в современных ис-
следованиях занимает обширную область 
традиционной культуры. Специфический 
пласт представляет многосоставную си-
стему, включающую в себя несколько на-
правлений исследования. В современных 
исследованиях детского фольклора вы-
деляются три направления. К первому на-
правлению относится классический детский 
фольклор, в него включается «поэзия пе-
стования», т. е. произведения, создававши-
еся и исполнявшиеся взрослыми для де-
тей. Второе направление включает в себя 
школьный фольклор в устной и письменной 
форме, в том числе речевые образования, 
вошедшие в детскую традицию. В третье 
направление входят фольклорные тексты, 
носителями которых дети являются до-
школьного возраста. 

Л. С. Выготский, Ж. Пиаже, Д. Б. Элько-
нин, Э. Эриксон [6; 7; 8] и многие другие 
внесли неоценимый вклад в развитие си-
стемы, структуры, объёма, содержании и 
границах категории «детский фольклор». 
Новые методологические принципы, каса-
ющиеся самого понятия «фольклор», «дет-
ский фольклор», достижения современной 
отечественной и мировой науки о детстве 
расширили научно-исследовательское про-
странство фольклора.

Культурологическое осмысление по-
нятия «детский фольклор» требует осоз-
нания его этнической специфики, для этого 
необходим комплекс междисциплинарных 
исследований, включающих разные науч-
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ные направления: философия, социоло-
гия, психология, история, этнография и др. 
Конечно, детский фольклор принадлежит к 
культурному наследию, в основе которого 
лежит преемственность поколений. Дет-
ский фольклор рассматривается на основе 
общей теории фольклора, жанровой клас-
сификации, генезиса, мифологии и многое 
другое. В детском фольклоре есть свои 
особенности, отсутствие автора, игровая 
направленность, именно в игровых формах 
поведения отражается опыт многих пред-
шествующих поколений, соединяющийся с 
творчеством каждого ребенка.

Детский фольклор не знает моножан-
ров, так как не требует особой памяти. В 
разнообразных формах игровой активности 
создаются одни и те же формы творчества, 
формируется культурное пространство. В 
процессе общения детей включённость в 
игру становится актом воспроизведения и 
передачи. Вследствие чего идёт процесс 
рождения, исполнения или воссоздание 
фольклорного текста, создаются законо-
мерности детского фольклорного твор-
чества. Дети являются носителями, хра-
нителями и творцами своей субкультуры, 
которая определяется, прежде всего, на-
личием своего языка и текста, включённые 
в единую картину мира. Детский фольклор, 
являющийся языком детской субкультуры, 
служит важнейшим средством формирова-
ния, сохранения и трансляции культурного 
наследия в пространстве детства как осо-
бой сферы жизнедеятельности, создающей 
собственное культурное пространство.

Динамика, уровень интенсивности в 
развитии ребёнка, длительность во време-
ни позволяют исследователям говорить о 
полистадиальности детства. Так, Д. Б. Эль-
конин выделяет три «эпохи» детства, 
Ф. Арьес определяет три «этапа, периода» 
детства, Э. Эриксон уточняет три «фазы» 
детства [9]. Все учёные приходят к едино-
му мнению, что ребёнок проходит три этапа 
развития в детстве, что даёт возможность 
проследить, как происходит процесс разви-
тия ребёнка, его мышления, речи, как скла-
дывается система его представлений, какие 
психологические константы, эмоциональ-
ные и «культурные» переживания предме-
тов доминируют в разное время детства.

Л. П. Якубинский выделяет самый ран-
ний младенческий, «дофонемный» период 
жизни ребёнка связанный с бытованием 
колыбельной песни [9]. Колыбельные пес-

ни, как и другие произведения лирики ма-
теринства, выполняют функцию «аккульту-
рации» с помощью художественных форм, 
соответствуя психологическим особенно-
стям каждого возрастного этапа детства. 
Колыбельная песня у бурят «үлгын дууну-
уд» – первые уроки родного языка для ре-
бёнка. Песни помогают запоминать слова, 
их значения, порядок слов в предложении. 
В отличие от обычной речи стихи обладают 
ритмом и благотворно влияют на организм 
человека. Колыбельная песня знакомит с 
пространством окружающего мира.

Знакомство с окружающим миром про-
исходит через колыбельные песни, так идет 
передача нравственных идеалов от одного 
поколения к другому. Все народы придают 
колыбельным песням мистическое значе-
ние. Согласно древним традициям для каж-
дого младенца создается своя колыбель-
ная песня. Мать сочиняет песню после рож-
дения ребёнка и последующую жизнь песня 
становится оберегом от злых сил. Исполняя 
традиционную колыбельную песню, мать 
психологически кодифицирует сознание 
и подсознание ребенка на поведенческие 
стереотипы, принятые в социуме. С помо-
щью песни происходит процесс обучения 
и воспитания на подсознательном уровне, 
окружающее пространство становится по-
нятным и объяснимым, что способствует 
активной адаптации к реальной действи-
тельности. Данное обстоятельство в значи-
тельной мере программирует социальное 
поведение человека в дальнейшем.

На каждой стадии развития ребёнка 
появляются первичные жанры детского 
фольклора. Например, материнские жан-
ры: потешки, пестушки и прибаутки в соот-
ветствии с детским мышлением и речевы-
ми данными. Л. С. Выготский определяет 
«доречевую фазу», «доречевую стадию». 
Л. П Якубинский стадию младенчества, пе-
риод «фонетического монизма». Ж. Пиаже 
время гуления и лепета, время повторений, 
которым принадлежит роль простой игры. 
[7]. Простые бурятские игры сопровождают-
ся «үлгын дуунууд» (колыбельные песни), 
«зугаа үгэнүүд» (заклички и приговорки), 
«жороо үгэнүүд» (скороговорки), «таабари-
нууд» (загадки), «оньһон ба хошоо үгэнүүд» 
(пословицы и поговорки), «тоолуурнууд» 
(считалки), и другими формами фольклора, 
характерными для возрастного развития

Л. С. Выготский начало периода дет-
ства соотносит с особым проявлением 
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воображения, когда фантазия наиболее 
развита [6]. Именно в этот период детский 
фольклор создается, исполняется, пере-
дается самими детьми. Детский фольклор 
становится формой коллективного творче-
ства, закреплённого и реализованного в си-
стеме устойчивых культурных текстов, кото-
рые передаются из поколения к поколению. 
В бурятской традиции такими формами яв-
ляются пословицы (оньћон їгэ), поговорки 
(хошоо үгэ), загадки (таабари), детские счи-
талки (үхибүүдэй тоололго), скороговорки 
(түргэн хэлэлгэ), сказками (онтохон), песня-
ми (дуун) и т. д.

В бурятских сказках, также, как и в сказ-
ках других народов, формируются нрав-
ственно-этические установки, такие как тру-
долюбие, скромность, уважение к старшим, 
забота о престарелых, больных, бедных, 
честность, бескорыстие, осуждаются жад-
ность, зависть. Например, сказки «Ухаатай 
эхэнэр» (Умная женщина), «Шадамар хуг-
шэн» (Мастерица-бабушка), «Сэсэн хаанай 
бэри – үгытэй хүнэй басаган» (Дочь бедня-
ка-невестка мудрого хана) и другие, вос-
питывают уважение к женщине, к матери, 
к бабушке, «Аргата Хүсэтэ хоёр» (Силач и 
Ловкач), «Хүшэтэй Башатай хоёр» (Силь-
ный и Сметливый), «Холшор хүбүүн» (Па-
рень-шутник) показывают ловкость, смет-
ливость и находчивость. Сказки о животных 
выполняют познавательную функцию: «Тэ-
нэг шоно» (Глупый волк), «Хирээ ба үнэгэн» 
(Ворона и лиса), «Шоно ба нохой» (Собака 
и волк), «Шоно хурьган хоёр» (Волк и ягне-
нок) и др.

В сложившейся системе жанров дет-
ского фольклора бурят, достаточно полно 
изложенных в фольклористике, существует 
множество текстов, созданных ребёнком-
художником, ребенком-творцом. Из тради-
ционной культуры дети вобрали, адапти-
ровали, усвоили, сделали «своим» то, что 
наиболее соответствовало их возрастным 
интересам и особенностям. Дети вносят 
игровое начало во все формы, виды и жан-
ры фольклора, трансформируя и преоб-
разовывая увиденное, услышанное в соб-
ственные художественные образы. Игровой 
характер детского фольклора является его 
основным признаком, где ребёнок является 
«человеком играющим». Л. С. Выготский 
отмечал потребность детей в игре. Дети 
любят и хотят играть, существует большое 
разнообразие игр, несмотря на то, что на-
родные игры почти исчезли из детства, они 

сохраняют своё значение в традиционной 
культуре, в современной культуре они прак-
тически не используются.

У бурят с глубокой древности суще-
ствовали детские игры, такие как «таал-
салга», «шагай харбалга» (разновидности 
игры в лодыжки). Через игру бурятские 
дети активно воспринимали социальный 
опыт, трудовые навыки, этнические духов-
ные и нравственные ценности. Восприятие 
этнических форм культуры особенно важ-
но в раннем возрасте. Дети, слушая взрос-
лых, принимают информацию и адаптиру-
ют для своего возраста. Например, бла-
гопожелание (юрєєл), сказку (онтохон), 
песню (дуун), пословицу (оньћон їгэ), по-
говорку (хошоо їгэ), загадку (таабари), тру-
довые песни  (ажалай дуун), обрядовые и 
календарные песни  (заншалай, календар-
на дуун), свадебные песни (түрэлэй), хва-
ла скакуну  (соло дуудалга-магтаа), плясо-
вые песни (хатарай дуун), игровые песни  
(оройдоһоной дуун), песни сатиры и юмора 
(мунгалгын дуун), песни загадок и отгадок 
(таабариин), присловий (уг мунгалгын үгэ 
хүүр), игры слов (жороо үгэ хүүр), считалки 
(үхибүүдэй тоололго), скороговорок (түргэн 
хэлэлгэ) и др.

Сегодня детская культура и детский 
фольклор становятся популярными, по-
являются конкурсы юных знатоков фоль-
клора, юных чтецов благопожеланий 
(юрөөлов), Юных Будамшуу, фестивали 
национальных центров Бурятии, концерты, 
дни празднования национального празд-
ника монгольских народов «Сагаалган» и 
др., что показывает социальный интерес к 
фольклорным традициям.

В условиях глобализации и унифи-
кации культур фольклор утрачивает своё 
значение, многие формы фольклора исче-
зают, некоторые восстанавливаются. При-
менительно к детскому фольклору бурят 
процессы возрождения традиций связаны 
с постепенной утратой необходимости ис-
пользования детских бурятских улигеров, 
сказок, считалок, потешек и др. в повсед-
невной жизни. Необходимость переоценки 
роли и значения детского фольклора в со-
временной культуре обусловлена тем, что 
глобальные проблемы социального и куль-
турного развития зависят от будущих поко-
лений, которые транслируют традиционные 
ценности следующим поколениям.

Вследствие краткого обзора мы при-
ходим к выводу, что культурная специфика 
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детского фольклора бурят определяется 
историческими факторами развития этно-
са, традиционными ценностями, сформи-
рованными на протяжении веков, также 
специфика связана с культурой детства, 
народной педагогикой и психологией отно-
шений, отражающих особенности общения. 

Для системно-функционального изучения 
можно выделить также множество дополни-
тельных факторов, вместе с тем они могут 
лишь дополнять культурологическое ос-
мысление специфики детского фольклора, 
как в традиционной, так и в современной 
культуре бурят.
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Синергетическая модель культуры
В статье проведён анализ синергетической модели культуры. Рассмотрена онтология 

смысла бытия и смысловые взаимосвязи субъектно-предметно-объектных элементов куль-
туры как системы. Обоснована необходимость конструирования модели культуры для вы-
явления синергетических механизмов флуктуаций и трансформаций многофункциональных 
систем человека, общества и природы. Синергетическая модель культуры, её конструкция, 
структурные формы, уровни в целостной системе бытия является достаточно сложной 
теоретической проблемой в познании, претендующей на метанаучную форму познания. 
Культура формирует идеи, смыслы и ценности, создающие ориентиры жизнедеятельности 
человека и общества, отражающиеся в конструкции модели. Модель – это конструкция куль-
туры, представляющая структуру взаимосвязанных элементов, функционально зависимых, 
созданных в процессе деятельности человека и общества. Синергетика обеспечивает меха-
низмы развития модели культуры. Синергетическая модель культуры способна объединить 
в единую конструкцию все системы бытия. На основе проведённого анализа предложено 
следующее понятие синергетической модели культуры. Синергетическая модель культу-
ры – это конструкция с комплексом неустойчивых структурных элементов, обеспечивающих 
взаимодействие смыслов бытия человека, общества и природы в процессе деятельности. 
Конструкция синергетической модели культуры создает сферу бытия человека, связанными 
с природными, социальными, историческими и другими факторами развития, её построе-
ние даст возможность выявить свойства культуры и функционирование в диахронической и 
синхронической динамике. 
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Synergetic Model of Culture
In article the analysis of synergetic model of culture is carried out. The ontology of sense of 

life and semantic interrelations of subject and subject and object elements of culture as systems 
are considered. Need of designing of culture model, for identification of synergetic mechanisms of 
fluctuations and transformations of multipurpose systems of the person, society and the nature is 
proved. The synergetic model of culture, its design, structural forms, and levels in complete system 
of life is rather complex theoretical problem in the knowledge, applying for a meta-scientific form of 
knowledge. The culture forms ideas, meanings and the values creating reference points of activity 
of the person and society, the models which were reflected in a design. The model is the design of 
the culture representing structure of interconnected elements, functionally dependent, created in the 
course of activity of the person and society. The synergetic provides mechanisms of development 
of culture model. The synergetic model of culture is capable to unite all systems of life in a uniform 
design. On the basis of the carried-out analysis the following concept of synergetic model of culture 
is offered. The synergetic model of culture is a design, with a complex of the unstable structural 
elements providing interaction of meanings of person’s life, society and the nature in the course of 
activity. The design of synergetic model of culture creates the sphere of life of the person, connected 
with natural, social, historical and other factors of development; its construction will give the chance 
to reveal properties of culture and functioning in diachronic and synchronic dynamics.

Keywords: system, culture model, model, sense, ontology, synergetic, synergetic model of 
culture.
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Научная актуальность статьи заклю-
чается в обосновании синергетической мо-
дели культуры как инструмента познания 
современных процессов трансформации 
человека и общества. Данная проблема 
связана с глобальными процессами инфор-
матизации и интенсификации межкультур-
ных взаимосвязей. Преобразование совре-
менного общества и человека в глобализу-
ющемся пространстве – неизбежный про-
цесс, поэтому важно понять, как и почему 
работают механизмы культуры.

Культура как система бытия создает 
идеи и смыслы, предназначенные для гар-
моничного функционирования человека, 
общества и природы в единстве соотноше-
ний. «Совершенно очевидно, что человек, 
общество, культура являются системны-
ми объектами» [2, с. 37]. Изучение каждой 
системы в отдельности привело к форми-
рованию огромной теоретической и эм-
пирической базы требующей осмысления 
новой парадигмы исследования. Такой ме-
танаукой, создающей культурологическую 
парадигму, сегодня является синергетика. 
Как писал М. С. Каган: «Синергетика обра-
тилась к изучению закономерностей про-
цессов развития сложных и сверхсложных, 
самоуправляющихся систем» [2, с. 59]. 

В процессе изучения феноменов куль-
туры мы пришли к выводу, что синергетика 
является одним из эффективных методов 
естественно-научного и гуманитарного по-
знания, применяется в теоретических и прак-
тических исследованиях различных уровней 
и направлений. Позволяя в наглядной фор-
ме обозначить особенности структуры, сущ-
ностные связи и функциональные отноше-
ния составляющих элементов системы, мо-
делирование которых помогает комплексно 
подойти к изучению того или иного объекта, 
предмета, субъекта и по возможности рас-
смотреть его как неотъемлемую часть це-
лостной системы. «Моделирование – одна 
из основных категорий теории познания. На 
идее моделирования по существу базирует-
ся любой метод научного исследования» [1].
Следует при этом заметить, что, если рань-
ше в научно-исследовательском простран-
стве приоритетное внимание определялось 
научным направлением в узком смысле, 
то последние десятилетия отличаются по-
вышенным интересом к культуре как един-
ственному способу объединяющему бытие 
и конструирование модели культуры способ-
ствует таким исследованиям. 

Современные научные исследования 
наглядно демонстрируют наличие множе-
ства моделей, независимо от количествен-
ных и качественных изменений в содер-
жании научного знания. Система научных 
и ненаучных знаний, непосредственно 
функционирующих в процессе жизнедея-
тельности, как способ построения онтоло-
гического бытия человека, влияет на соз-
дание и органичное существование раз-
личных моделей, необходимых человеку 
для выживания в условиях глобализации, 
где каждая модель приобретает различ-
ные модификации. Понятие модели широ-
ко используется в науке.  Нами в контексте 
концепции М. С. Кагана предлагается сле-
дующее понятие модели в культурологии. 
«Модель – это конструкция культуры, пред-
ставляющая структуру взаимосвязанных 
элементов, функционально зависимых, 
созданных в процессе деятельности чело-
века и общества». Такое понятие, на наш 
взгляд, обеспечивает целостное восприя-
тие и отражение функционирования всех 
систем бытия. 

Синергетическое конструирование мо-
дели культуры создаёт условия для систем-
ного познания мира в его неустойчивых си-
стемных элементах. В частности Д. К. Мак-
свелл [4] и многие другие считали, что только 
система модели может подтвердить теоре-
тическую концепцию, с чем мы  полностью 
согласны. В отличие от физической модели, 
модель культуры в основе содержит духов-
ное начало, поэтому сочетание ментальной 
основы с конструктивным основанием даст 
возможность понять причинно-следствен-
ные факторы развития культуры, человека 
и общества. Сегодня понятие моделирова-
ния широко применяется в разных областях 
знаний, в том числе в системе культуроло-
гического познания, где модель становится 
категорией и инструментом исследования. 
Например, А. Я. Флиер разрабатывает мо-
делирование в историко-культурологиче-
ском познании мира [8]. Модель мира, по 
теории А. Я. Флиера, может быть рассмо-
трена только в её исторически конкретном 
содержании. Вследствие активного исполь-
зования терминов модель и моделирование 
в культурологии появляются новые теории, 
в данном случае построение конструкции 
модели культуры, основанной на синергети-
ческих механизмах функционирования, для 
выяснения принципов формирования онто-
логии бытия.
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Вследствие этого синергетическая мо-
дель культуры даёт возможность выявить 
общие тенденции глобальных процессов, 
степень сохранения каждого элемента и 
традиционного пласта культурных фено-
менов. В модели культуры зафиксированы 
универсальные основы глобальных транс-
формаций, которые можно проследить в 
среде устойчивых и неустойчивых систем. 
В основе конструкции модели лежат идеи и 
смыслы культуры. В. В. Налимов исследо-
вал смыслы бытия и определил, что смыс-
лы пронизывают всё пространство культур-
ного мира [5]. По теории модели мира, где 
«модель мира – это представление о себе 
и окружающем мире, на её основе фор-
мируется пространство культуры, где все 
элементы обретают свой смысл, значение 
в определенной взаимосвязи и взаимоза-
висимости» [7, с. 40]. Мы считаем, что он-
тология смысла модели культуры – это в 
значительной степени онтология бытия че-
ловека в культуре. В модели культуры со-
вокупность смыслов даёт возможность че-
ловеку и обществу органично существовать 
в любых формах: материальной, духовной, 
социальной, культурной, политической и 
др. Идеи и смыслы постоянно меняются, 
поэтому меняется и человек. 

Итак, идеи и смыслы культуры облада-
ют синергетическими механизмами разви-
тия, так как конструкция модели представ-
ляет собой самоорганизующуюся систему. 
Для выявления природы возникновения 
самоорганизации, определения принципов 
превращения независимых объектов в эле-
менты слаженно функционирующей систе-
мы необходимо уделять внимание анализу 
перехода системы из состояния неустойчи-
вости в состояние упорядоченности, под-
чиненного единой внутренней цели, где 
внутренняя цель обозначена смысловыми 
детерминантами.

В процессе детального изучения само-
организации систем было выявлено, что 
существуют глубокие аналогии, проявляю-
щиеся в функционировании, совершенно 
различных самоорганизующихся систем. 
Этот момент послужил толчком для воз-
никновения синергетического подхода как 
общенаучной методологии. Было разрабо-
тано применение синергетического подхода 
в физике, химии, биологии, намечены пути 
его мировоззренческого, методологическо-
го осмысления в философии, экономике, 
социологии и других науках, в том числе 

культурологии. Г. Хакен предсказывал та-
кую возможность переноса нового теорети-
ческого инструментария, разрабатываемо-
го в химии и физике, во все гуманитарные 
науки [6].

Конструкция модели культуры как само-
организующаяся система относится к наи-
более сложным типам систем. Е. Н. Кня-
зева, С. П. Курдюмов считают, что к само-
организующимся системам предъявляются 
определённые требования: система долж-
на быть открытой (разомкнутой), т.е. взаи-
модействовать с окружающей средой, по 
иерархической структуре она должна быть 
сложной, многоуровневой, состоящей из 
многих систем. При этом необходима обя-
зательная кооперативность процессов и 
явлений, происходящих в системе [3]. В ре-
зультате характерной особенностью систем 
является непрерывная приспособляемость 
к меняющимся внутренним и внешним ус-
ловиям их существования и непрерывное 
совершенствование поведения при неиз-
менных условиях с учётом прошлого опыта. 
Значит, синергетический эффект, возника-
ющий в результате взаимодействия подси-
стем, заключается в создании целостного 
бытия культуры, проявляющегося в зако-
номерностях антропосоциокультурогенеза. 
Смыслы развития культуры и её движущие 
силы лежат в ней самой, что ассоциируется 
с синергетическими механизмами развития 
системы, поэтому синергетическая модель 
культуры показывает закономерность са-
моразвития, отражающаяся в подсистемах 
единой конструкции.

Одним из главных моментов эволюции 
сложных, открытых, нелинейных систем 
является возможность самоорганизации, 
возникновения порядка из хаоса. Системы, 
способные к самоорганизации, относятся к 
биологической, антропологической, соци-
альной, ментальной реальности, посколь-
ку все они обладают необходимыми свой-
ствами. «Свойства, связанные с системами 
бытия, природой, обществом и культурой и 
собственно человеком: открытости (обмен 
ресурсами, информацией); сложности (со-
подчиненности взаимосвязанных элемен-
тов); неустойчивости (состояние с высокой 
степенью чувствительности); стохатичности 
(непредсказуемость случайных процессов); 
диссоциации (механизмы выравнивания, 
деградации, равновесия, целостности)» [6]. 
Свойства синергетики дают возможность 
сконструировать модель культуры на осно-
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ве физической природы и вывести законо-
мерности самоорганизации, что позволяет 
раскрыть варианты эволюции, необратимо-
сти, спонтанности, соотношение смыслов 
и ценностей. Флуктуация существует при 
определённых условиях взаимодействия 
элементов структуры, в точке бифуркации 
оставаясь неустойчивой и чувствительной, 
она создаёт новые идеи, смыслы и ценно-
сти. При этом формируются новые критерии 
оценки реальной и ирреальной действи-
тельности. Все свойства, имеющие причин-
но-следственный характер, могут меняться 
в зависимости от процессов опредмечива-
ния и распредмечивания культурных фено-
менов, явлений, форм и т. д.

По теории С. П. Курдюмова, в основу 
синергетики положена неравновесная тер-
модинамика, которая изучает рождение 
сложного, процессы морфогенеза [3]. Мор-
фогенез культуры продолжается, появля-
ются смыслы, процессы, функции, которые 
собственно и создают синергетическую кон-
струкцию модели культуры. Включение всех 
элементов в неравновесную самоорганизо-
ванную конструкцию, способно выявлять 
специфику функционирования элементов 
модели. Вследствие чего синергетическая 
модель культуры способна объединить в 
единую конструкцию все системы бытия. 

В отличие от других моделей понятие 
«синергетическая модель культуры» не мо-
жет использоваться там, где не отражается 
духовное в человеке. Модель культуры со-

ответствует отображению образов и картин 
в системе духовного смыслополагания. 
Синергетическая модель культуры созда-
ет конструкцию объектно-субъектно-пред-
метных соотношений, которая имеет стро-
гую иерархию соподчиненности элементов 
структуры. 

Опираясь на теорию В. А. Штоффа, 
концепцию М. С. Кагана, синергетику Г. Ха-
кена, Е. Н. Князевой, С. П. Курдюмова  
[2; 3; 9;10] и др., мы можем предложить по-
нятие «синергетическая модель культуры» 
как культурологическую категорию позна-
ния, формирующую методологию иссле-
дования, имеющую функциональное пред-
назначение для метанаучного изучения 
систем. «Синергетическая модель культу-
ры – это конструкция, с комплексом неу-
стойчивых структурных элементов, обеспе-
чивающих взаимодействие смыслов бытия 
человека, общества и природы в процессе 
деятельности».

Таким образом, синергетическая мо-
дель культуры, её конструкция, структур-
ные формы, уровни в онтологии бытия яв-
ляется достаточно сложной теоретической 
проблемой в познании. Конструкция синер-
гетической модели культуры создаёт сферу 
бытия человека, связанными с природны-
ми, социальными, историческими и дру-
гими факторами развития, её построение 
даст возможность вывить свойства культу-
ры и функционирование в диахронической 
и синхронической динамике. 
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Текст как открытая структура1

Ускорение общественных изменений и бурное развитие технического прогресса 
проявились в теоретических представлениях о тексте. Текст предстает как открытая, 
развивающаяся, семантически нетождественная структура, относительно автономная 
от социокультурной реальности. Учёные второй половины XX и начала XXI вв. (У. Эко, 
П. Рикер, Д. Макензи, В. П. Руднев, Е. Б. Витель, Ф. Бон) создают теории, объясняя спо-
собность культурного текста порождать новые смысла, отличные от авторского замыс-
ла. Но некоторые исследователи оспаривают наличие этого свойства текста (М. Верне).  
В теориях текста внимание исследователей перемещается на роль издателя и редак-
тора, ответственных за выбор между альтернативными вариантами текста, и читателя, 
способного самостоятельно формировать собственное понимание прочитываемого и 
тем самым превращающегося в соавтора. Открытость присуща всем культурным тек-
стам (например, функциональная трансформация помещений), но была востребована 
современной социокультурной реальностью, что проявляется в становлении особого 
прагмасемантического поведения, т. е. восприятия, отношения и обращения с текстами. 
В частности, актуализируются ранее невостребованные варианты текстов, актуальные 
для современной социокультурной ситуации,  авторы используют открытость в качестве 
художественного приёма.
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Text as an open Structure
Acceleration of social changes and a rapid development of technological progress affected 

the theoretical concepts of the text. The text appears as an open, self-developing semantically 
non-identical structure, relatively autonomous from social and cultural reality. Scientists in the 
second half of the XXth and the beginning of the XXIst centuries (U. Eco, P. Ricœur, D. McKenzie, 
V. P. Rudnev, F. Bon) explain the ability to generate new meaning of the text which is different 
from the author’s one. Some researchers dispute the existence of this text feature (M. Vernet). 
In text theories researchers turn their attention to the role of a publisher and an editor respon-
sible for the choice among alternative variants of a text, and a reader capable of creative force 
to independently make their own text meaning and, thus, becoming a co-author. Openness is 
a feature of all cultural texts (for instance, functional transformation of location) but it becomes 
apparent in a modern socio-cultural reality where a pragmatic-semantical behavior, i. e. text 
perceptions, text attitudes and text treatment, is formed. In particular previouslyunclaimedver-
sions of the text become actual andrelevant to a modern social and culturalsituation; the authors 
useopennessas an artistic effect.
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В XIX в. качество книгопечатания ста-
новится настолько высоким, что позволяет 
производить большие тиражи одинаковых 
и практически не содержащих ошибок и 
опечаток книг. Стереотипное издание книг 
рождает представление о тексте как о не 
подлежащем изменению носителе неиз-
менного содержания. Напечатанная книга 
кажется способной гарантировать стабиль-
ность текста, раз и навсегда неизменного 
после выхода книги из-под печатного прес-
са, и обеспечить однозначность его интер-
претации. Одновременно окончательно 
формируется современный образ автора, 
ответственного за литературную фиксацию 
структуры текста. Эти представления, ос-
нованные на вере в совершенство техни-
ки и перенесённые на другие культурные 
тексты, глубоко укореняются со временем 
в представлениях большинства людей. Во 
второй половине XX в. эти представления 
подвергаются сомнению.

В данной работе мы рассмотрим от-
крытость как основную характеристику со-
временных культурных текстов. Текст как 
открытая структура отличается доступно-
стью для разнообразных интерпретаций 
личностью и социальными группами, для 
адаптации его семантико-семиотической 
структуры к изменяющимся социокультур-
ным условиям, для переноса смыслового 
содержания из его изначальной знаковой 
системы в другие знаковые системы. Струк-
тура в данной работе понимается как сово-
купность смысловых связей, воплощенных 
в культурном тексте.

Эволюция взглядов на природу куль-
турного текста (прежде всего, письменного 
литературного произведения) прослежи-
вается в разных научных и теоретических 
направлениях, где формируются подходы к 
исследованию этого свойства.

В семиотике У. Эко вводит понятие «от-
крытый текст». В понимании итальянского 
учёного «открытый текст» – характерный 
пример такого синтактико-семантиче-
ско-прагматического устройства, в самом 
процессе порождения которого предусма-
триваются способы его интерпретации»  
[8, с. 11–12]. В этой теории читатель – не 
комплементарный, а необходимый участ-
ник творческого процесса. Без него смысл 
текста так, как его задумал автор, не он-
тологизируется. В понимании У. Эко, от-
крытый текст вовсе не предполагает про-
извольного толкования, но адресован 

такому читателю, который прочитает его 
именно так, как задумал автор. По сути, 
он формирует не разбалансированный, но 
определённый, узко заданный тип прагма-
семантического поведения. Однако автор 
может задавать несколько сосуществую-
щих вариантов понимания текста, который 
в таком случае предстает многоуровневым 
и потенциально содержащим несколь-
ко вариантов прочтения. У. Эко понимает 
это, поскольку для него автор и Модель–
Читатель представляют собой текстовые 
стратегии [8, с. 25]. Учёному приходится 
прибегнуть к поведенческой метафоре, 
так как, оставаясь в предметном поле се-
миотики (его интересуют семиотические 
механизмы функционирования открытого 
текста), он должен показать и объяснить 
взаимоотношения отправителя и адресата.

Автор, получая возможность заклады-
вать в текст многомодельность поведения 
потенциальных реципиентов, сам реали-
зует эту многомодельность в собственном 
прагмасемантическом поведении. Напри-
мер, заложить в текстовую структуру ком-
мерчески успешный сюжет, позволяющий 
получить определённые финансовые вы-
годы, и снабдить её интеллектуальной мо-
делью, ориентированной на узкую группу 
читателей и придающей художественную 
и культурную ценность произведению. 
Такая стратегия семантического пове-
дения реализована У. Эко в его романе  
«Имя розы».

Открытость текста предполагает се-
мантическую нетождественность его воз-
можных вариантов, поскольку отсутству-
ет центр, обеспечивающий стабильность 
культурной формы и воспроизводимость 
внутреннего содержания. В частности, 
У. Эко говорит об отсутствии такого центра 
в современных музыкальных сочинениях: 
«Многополярный мир (ilmondomultipolare) 
серийных музыкальных композиций, в ко-
торых слушатель не находит верховного 
организующего центра, заставляет его, 
слушателя, самого конструировать свою 
собственную систему слуховых отношений 
<...>В этом процессе нет никаких привиле-
гированных точек зрения, и все перспек-
тивы одинаково правомочны и богаты воз-
можностями» [8, с. 108].

Подобные исследования открытости 
культурных текстов реализуются в библи-
ографии и социологии текса. Д. Макензи 
предложил расширить предметную область 
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В самом начале XXI в. В. П. Руднев из-
лагает собственные представления об от-
ношениях текста и реальности в психосе-
миотической теории. Если реальность под-
чиняется физическим законам и подверже-
на энтропии, то текст есть передающий 
информацию сигнал и, следовательно, 
«это “реальность” в обратном временном 
движении» [6, с. 15]. Это влечёт за собой 
принципиальное различие между физиче-
ской реальностью и текстом: «Время жизни 
текста в культуре значительно больше вре-
мени жизни любого предмета реальности, 
так как любой предмет реальности живет в 
положительном энтропийном времени, то 
есть с достоверностью разрушается, обра-
зуя со средой равновероятное соединение. 
Текст с течением времени, наоборот, стре-
мится обрасти все большим количеством 
информации» [6, с. 18]. Эта теория небес-
спорна, она развивается в русле лингви-
стического идеализма [7, с. 22], утвержда-
ет  релятивность культурных картин мира в 
зависимости от принадлежности человека 
к определенному психотипу, сопрягает не-
посредственно культурный текст и физиче-
ский мир. Для наших рассуждений принци-
пиально наличие представлений о том, что 
текст способен накапливать смысл в про-
цессе социокультурной эволюции. Теория 
В. П. Руднева предлагает решение про-
блемы семантической не тождественности 
разновременных вариантов текста. 

Асинхронность существования текста 
и его культурно-семантических вариантов 
является решением проблемы семантиче-
ской нетождественности текста. Ключевой 
вклад в разработку этого вопроса сделан 
П. Рикером: «Всякая интерпретация имеет 
целью преодолеть расстояние, дистанцию 
между минувшей культурной эпохой, ко-
торой принадлежит текст, и самим интер-
претатором. Преодолевая это расстояние, 
становясь современником текста, интер-
претатор может присвоить себе смысл: из 
чужого он хочет сделать его своим, соб-
ственным» [5, с. 56]. Работа «Конфликт ин-
терпретации», написанная в русле фено-
менологической герменевтики и впервые 
опубликованная в 1969 г., обнаруживает 
формирующееся понимание текста как от-
крытой структуры и предлагает объясне-
ния полисемантичности всякого культурно-
го текста. 

Другим направлением, занимающееся 
проблемой открытых текстов и их непро-

библиографии, что объясняется несколь-
кими причинами. Во-первых, эта наука на-
ходится в тесном взаимодействии с исто-
рией и социологией текстов. Во-вторых, 
уточняется определение текста, которое 
обозначает не только книги, но и объекты 
иной семиотической природы [17, с. 30, 
31–32]. В-третьих, текст наделяется  ранее 
ему не свойственными характеристиками: 
нестабильный, неопределенный, открытый 
[17, с. 61]. Важным следствием является 
пересмотр сложившихся образов автора, 
читателя, «подлинного текста» (untexteau-
thentique): «Окончательное издание текста 
становится невозможным идеалом перед 
очевидностью авторских исправлений и 
текстовой нестабильности, которая из это-
го проистекает» [17, с. 22]. Поскольку ут-
верждается семантическое равноправие 
различных вариантов текста, автор боль-
ше не рассматривается гарантом един-
ственно верного текста и его прочтения. 
Как следствие, другие участники семиози-
са наделяются большей значимостью. Вы-
бор между альтернативными вариантами 
текста осуществляет издатель или редак-
тор; на них лежит профессиональная от-
ветственность за обоснование этого выбо-
ра. Читателю, в эковском духе, отводится 
роль соавтора. 

Открытость текста порождает круг 
проблем, в том числе мировоззренческого 
характера, отношений текста и реально-
сти, поскольку текст не рассматривается 
только как отражение социокультурной 
реальности, в которой он был порож-
дён. В культурологическом исследовании 
Е. Б. Витель утверждает, что искусство 
модерна, экспериментируя с эстетикой ху-
дожественных форм, помогает развитию 
представлений об автономности текста 
и реальности [1, с. 165]. Беспредметное, 
немиметическое искусство фокусируется 
на проблемах формообразования. След-
ствием этих экспериментов явилось рож-
дение художественного смысла и пони-
мание полисемантичности произведения 
искусства. 

У. Эко в работе 1979 г. отмечает, что 
«текст есть механизм, производящий воз-
можные миры...» [8, с. 432], подтверждая, 
тем самым, идею автономности текста от 
реальности. Таким образом, уже во второй 
половине XX в. сформировалась идея об 
относительной автономности текста от ре-
альности.
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стых взаимоотношений с социокультур-
ной реальностью, является философское 
творчество постмодернистов. Среди про-
чего постмодернисты определили главным 
объектом философской критики разобла-
чение идеологии, формой проявления ко-
торой считалась структура текста. «Чтобы 
имела место идеологическая критика, не-
обходим относительно устоявшийся текст, 
который может анализироваться как выра-
жающий или воспроизводящий идеологию» 
[2, с. 227]. Следовательно, объявить текст 
открытой структурой, представить его бес-
прерывно изменяющейся и самообновляю-
щейся реальностью – попытаться избежать 
критики в его идеологичности со стороны 
постмодерниствующих интерпретаторов. 
Там, где нет устойчивой структуры и неиз-
меняющегося текста, нет места идеологии. 
Это определяет востребованность открыто-
сти как основной характеристики культурно-
го текста.

Не все исследователи признают се-
мантическую свободу культурного текста, 
опасаясь абсолютного произвола со сто-
роны участников коммуникативного акта. 
М. Верне доказывает невозможность из-
давать классические произведения (речь 
идёт о Прусте) в современных электрон-
ных формах по той причине, что произве-
дение «“В поисках утраченного времени” 
<...>не было ни придумано, ни написано в 
этом смысле и сопротивляется этому типу 
современной обработки, как ограничива-
ющей, так и неприспособленной» [18]. По 
мнению французского исследователя, лю-
бое произведение искусства должно иметь 
каноничный, неизменный на протяжении 
длительного отрезка времени вариант. Од-
нако в отличие от всех приведённых выше 
авторов, М. Верне уклоняется от научной 
дискуссии, оперирует фактами объектив-
ной реальности.

Понять востребованность семантиче-
ской открытости культурных текстов позво-
ляет сама социокультурная реальность. 
Сейчас, когда отсутствует общая для всех 
членов общества система нравственно-
ценностного ориентирования и основан-
ные на принуждении идеократических ин-
ститутов власти модели поведения, когда 
наступила эпоха полноценного автономно-
го человека, когда происходит интенсифи-
кация общественного развития в разных 
сферах, когда разные социокультурные 
миры приходят в активное взаимодей-

ствие, автор должен позаботиться о наде-
лении текста качествами, обуславливаю-
щими его выживаемость, эффективность и 
конкурентоспособность.

Социокультурный контекст появления 
теорий, обсуждающих проблемы открытого 
текста, указывает на актуальность этого ка-
чества. Исторический момент формирова-
ния теории У. Эко (с конца 1950-х по нача-
ло 1970-х гг.) указывает на необходимость 
новых теорий текста, которые адекватны 
ситуации интенсификации общественного 
развития, объясняют законы функциони-
рования новых культурных текстов и прин-
ципов их организации. Это предполагает 
формирование нового типа прагмасеман-
тического поведения, что отражается в 
структуре и в закономерностях прочтения 
культурного текста. При каждом акте ин-
терпретации формируется не точная копия 
смысла конкретного текста, но новый ин-
терпретативный вариант, возможно, не по-
вреждающий его семантического единства 
и создающий ситуацию выбора. Современ-
ные исследования доказывают, что ремейк 
фильма актуализирует вариативные воз-
можности фильма-оригинала [4]. Эти новые 
стратегии семантического поведения ха-
рактерны как для реципиентов культурных 
текстов, так и для их авторов. Читательские 
поведение в контексте восприятия откры-
того текста было удачно описано У. Эко: 
«Конец текста – это ещё не конечное его 
состояние, поскольку читателю предлагает-
ся совершить свой собственный свободный 
выбор и переосмыслить весь текст с точки 
зрения этого конечного решения» [8, с. 65]. 
Авторы текстов формируют собственные 
поведенческие модели: «Вместо того что-
бы просто принимать “открытость” как не-
избежный элемент любой интерпретации 
художественного произведения, современ-
ный художник превращает её в составляю-
щую своего собственного творчества, соз-
давая произведения, в которых изначально 
заложена максимально возможная “откры-
тость”» [8, с. 88]. В частности, речь идет о 
новом приеме в художественной культуре, 
когда коллажирование и рекомбинация ци-
тат из других текстов предстают стилистиче-
ским приемом. Такой метод вызывает кри-
тику и обвинение в плагиате. Он также акту-
ализирует споры о прочности связей между 
автором и произведением, моральном и 
юридическом праве автора на текст после 
того, как он стал частью культурного багажа 



165

Культурология

лью восстановить изначальный авторский 
замысел. В итоге возникающий вопрос: 
«Какой вариант считать окончательным, 
“правильным” и каноничным?» остаётся 
без ответа, а все попытки редакторов или 
исследователей найти один единственный 
правильный вариант тщетными. Таким об-
разом, очередное издание книги «Цветы 
зла» – ещё один вариант гипотетически 
единого текста, не отменяющего семанти-
ческой легитимности предыдущих или по-
следующих вариантов.

Ф. Бон рассматривает книгу как от-
крытую структуру на примере творчества 
Ф. Кафки, известного своими незакончен-
ными романами и дневниками. Он делает 
вывод, что при таком подходе всё творче-
ство Ф. Кафки должно рассматриваться с 
позиций некоего тотального произведения 
[9, с. 135]. В итоге исследователь делает 
вывод, что при таком подходе произведе-
ние, как и личность автора, – это тёмная 
масса, где имя автора выступает ориенти-
ром, а произведение является прекращён-
ным, но «незакреплённым» памятником 
[9, с. 143]. По этой же причине У. Эко на-
прямую называет произведения Ф. Кафки 
открытыми [8, с. 95]. Дневники писателя 
Ф. Бон называет в качестве прообразов со-
временных блогов, живых журналов и дру-
гих сетевых текстов, производимых поль-
зователями в огромном количестве и по 
своим интенциям и функциям являющихся 
незаконченными, открытыми культурными 
текстами. 

Вообще, новые технические возмож-
ности, по мнению Ф. Бона, лишь обнажи-
ли открытость текста как его неотъемле-
мое свойство [9, с. 146]. Семантическая 
нетождественность текста особенно оче-
видна в условиях убыстряющихся соци-
окультурных перемен. Развитие техники 
расширяет семиотические и феноменоло-
гические возможности смысла быть выра-
женным: фотография, кино, телевидение, 
виртуальная реальность и т. д. Истори-
ки книги и социологи текста доказывают 
факт влияния способа оформления тек-
ста на восприятие его содержания, на что 
ранее не обращали внимания учёные. 
Современные исследователи текста дока-
зали, что способ оформления текста ока-
зывает непосредственное воздействие на 
построение смысловых связей [12, с. 6].
Воплощение литературного произведе-
ния на театральной сцене, в кино или в 

языкового коллектива [13, с. 396–397]. В ус-
ловиях, когда ремейки и ремиксы являются 
обычным явлением, поднимаются вопросы 
о социокультурной природе авторства, об 
оригинальности и неповторимости текста. 
При сопоставлении текста и его варианта – 
песни и её обработанной версии, фильма 
и его ремейка – возникают дискуссии о се-
мантико-семиотической тождественности и 
авторстве этих двух текстов. 

Открытость не является свойством 
современных культурных текстов; она 
была им присуща всегда, но находилась 
в потенцированном состоянии, была осоз-
нана и использована авторами, когда это 
стало актуально. У. Эко утверждает, что 
к первым открытым произведениям мо-
жет быть отнесена архитектура барокко 
и что открытость литературного произве-
дения впервые осознается и обозначает-
ся П. Верленом и Малларме [8, с. 92–94]. 
Хотя барокко связывается учёным, ско-
рее, не с определённым стилем, а с на-
личием вариативности. 

Специалисты в области средних веков 
ведут дискуссии о статусе манускриптов и 
их создателей. Переписываемые от руки 
тексты отличались высокой вариативно-
стью, поскольку переписчики вносили со-
знательно исправления, делали ошибки и 
описки, дополняли или сокращали тексты. 
Свобода, проявленная в переписываемом 
тексте, позволяет некоторым исследовате-
лям называть средневековых переписчиков 
авторами [10], а создаваемые ими работы – 
отдельными от первоисточника, полноцен-
ными авторскими текстами [11]. Дополни-
тельным доводом является утверждение о 
том, что в то время не существовало совре-
менного понимания оригинала и его копии 
и что границы между ними были весьма ус-
ловные.

Можно привести примеры из литерату-
ры XIX в., когда автор многократно пере-
писывал литературное произведение, не-
осознанно демонстрируя тем самым тщет-
ность и невозможность достигнуть един-
ственного, эталонного варианта. Ф. Бон в 
главе «Бодлер не писал “Цветы зла”» при-
водит в качестве примера произведение 
выдающегося французского поэта, которое 
имеет несколько вариантов, так как много-
кратно правилось самим поэтом при жизни 
из-за спровоцированного его содержанием 
общественного скандала и корректирова-
лось после его смерти издателями с це-
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мультипликации позволяет трансформи-
ровать содержание фильма, наделив его 
смыслами прямо противоположными ав-
торскому замыслу, что можно наблюдать 
на примере толстовского романа «Анна 
Каренина» и всех последующих многочис-
ленных его экранизациях. 

Потенциальная незаконченность тек-
ста становится художественным приёмом 
современных писателей, сознательно вно-
сящих коррективы и исправления в произ-
ведения. В 1971 г. Ф. Жакоте, современный 
франко-швейцарский поэт, переиздает ра-
нее написанный и уже изданный в 1969 г. 
цикл стихотворений под названием «Уроки» 
(Leçons). В переиздание 1994 г. вносятся су-
щественные правки: меняются пунктуация, 
отдельные слова и целые предложения, де-
лаются вставки ранее не присутствовавших 
четверостиший. Автор никаким образом не 
решает проблему самотождественности 
произведения, которое существует одно-
временно в трёх изданиях и двух вариан-
тах: текст 1969 г. с идентичным переизда-
нием в 1971 г. и его переработка в 1994 г. 
[14; 15; 16]. 

Переосмыслению подвергаются не  
только художественные тексты. Простран-
ства и помещения вовлечены в подобные 
семантические перевоплощения. Доволь-
но распространенным стал опыт передел-
ки помещений, смена их функционального 
назначения, когда бывшие фабрики пре-
вращаются в жилые дома, заброшенные 
станции метро в рестораны и бассейны и 
т. д. Одна из наиболее известных подоб-
ный трансформаций – музей Орсе. Здание 
вокзала, построенное в конце XIX в. и по-
терявшее прежнее значение, было в 1970– 
1980-е гг. переделано в национальный му-
зей, который открылся в 1986 г. и стал од-
ним из посещаемых мест Парижа.

Понимание относительной автоном-
ности между текстом и реальностью в ин-
формационном обществе не является пре-
рогативой только учёных. Неспециалисты 
могут вполне осознавать это различие. 
Сегодня специализация жанров и границы 
между текстами становятся условностью. 
Обыватель, пусть поверхностно, находит-
ся в курсе того, чем занимается совре-
менная наука. Он или она в самых общих 
чертах знает о дискуссиях в философии, 
теориях происхождения Вселенной, об-
щей теории относительности, проблеме 
происхождения человека или зарождения 

жизни и пр. Этому способствуют система 
обязательного среднего образования, до-
ступные широкой публике телевизионные 
программы, обыгрывающие эти темы и 
требующие хотя бы поверхностных зна-
ний бульварные чтива. Обыватель спосо-
бен осознавать и обнаруживать хитрости и 
уловки рекламы. Д. Гэлбрейт назвал такую 
ситуацию конфликтом между требовани-
ем экономической системы подстёгивать 
потребление средствами, иногда весьма 
сомнительной, рекламы и увеличением 
количества людей, обычно имеющих выс-
шее образование и подвергающих критике 
методы и орудия (реклама, средства мас-
совой информации, стандарты массовой 
культуры) управления поведением потре-
бителей [3, с. 419–420].

Таким образом, к концу XX в. формиру-
ются представления о культурном тексте, в 
первую очередь, книге – как семантически 
нетождественной и семиотически изменя-
емой структуре. Открытость не является 
признаком только современных культурных 
текстов.Научная рефлексия этих отноше-
ний находится в контексте длительных со-
циокультурных изменений, эволюции кар-
тин мира, становления новых философских 
направлений, бурного развития техники и 
т. д. Сомнению подверглись не только воз-
можность стереотипного воспроизведения 
текста и его смыслов, но и его отношения 
с реальностью. Наука последовательно 
осмыслила перечисленные проблемы и 
способствовала  распространению их сред-
ствами и институтами массовой культуры, 
что привело к формированию критического 
отношения к культурным текстам массовой 
культуры на уровне обыденного сознания. 
Потенцированная на предыдущих этапах 
развития культуры и общества семантиче-
ская нетождественность актуализируется в 
настоящее время во многом благодаря раз-
витию современной техники, расширяющей 
феноменологические возможности культур-
ных текстов. Сейчас они могут быть напе-
чатаны на бумаге, выставлены в авторском 
варианте в интернете с иллюстрациями и 
картинками, разыграны на сцене, озвучены 
актёрами и ретранслированы по онлайн ра-
дио, экранизированы, и трудно вообразить, 
в какой другой форме предстанет культур-
ный текст в условиях дальнейшего бурного 
развития техники. Авторы со своей стороны 
осознанно используют свойства текста как 
открытой структуры.



167

Культурология

Список литературы

1. Витель Е. Б. Художественная культура XX века: от антропоцентризма к новой худо-
жественной реальности: монография. Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2009. 293 с.

2. Гренинг С. «Южный Парк»: цинизм и другие постидеологические полумеры // Логос. 
№ 2 (86). 2012. С. 215–233.

3. Гэлбрейт Д. Новое индустриальное общество. М.: АСТ: Транзиткнига; СПб.: TerraFan-
tastica, 2004. 602 с.

4. Манохин Д. «Олдбой»: семиозис необорочного римейка // Современный дискурс-
анализ. Выпуск 10. 2013. Электронный научный журнал. URL: http://discourseanalysis.org/
ada10.pdf (дата обращения: 02.04.2014).

5. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтики. М.: Академический Про-
ект, 2008. 695 с.

6. Руднев В. П. Прочь от реальности: Исследования по философии текста. II. М.: Аграф, 
2000. 432 с.

7. Руднев В. П. Философия языка и семиотика безумия: Избранные работы. М.: Терри-
тория будущего, 2007. 528 с.

8. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб.: Симпозиум, 2005. 502 с.
9. Bon F. Après le livre. Paris : Seuil, 2011. 284 p.
10. Canfora L. Le copiste comme auteur. Toulouse: Anacharsis, 2012. 128 p.
11. Cerquiglini Bernard. L’éloge de variante. Paris: Seuil, 1989. 128 p.
12. Chartier Roger. Préface. Textes, Formes, Interprétations // D. F. McKenzie. La bibliogra-

phie et la sociologie des exts. Paris: Cercle de la Librairie, 1991. P. 5–18.
13. Diu I., Parinet E. Histoire des auteurs. Paris : Perrin, 2013.536 p.
14. Jaccottet P. Leçons. Laussanne : Payot, 1969. 36 p.
15. Jaccottet P. Poésie 1946 – 1967. Paris : Gallimard, 1971. 190 p.
16. Jaccottet P. A la lumière d’hiver. Paris : Gallimard, 1994. 170 p.
17. McKenzie D.F. La bibliographie et la sociologie des exts. Paris: Cercle de la Librairie, 

1991. 120 p.
18. Vernet M. Comment lire Proust en 2013 ? // Acta fabula. Vol. 14, № 2, «Let’s Proust again !». 

Février, 2013. URL: http ://www.fabula.org/revue/document7578.php (дата обращения: 27.01.2014).

References

1. Vitel' E. B. Khudozhestvennaya kul'tura XX veka: ot antropotsentrizma k novoi khudozhes-
tvennoi real'nosti: monografiya. Kostroma: KGU im. N. A. Nekrasova, 2009. 293 s.

2. Grening S. «Yuzhnyi Park»: tsinizm i drugie postideologicheskie polumery // Logos. 
№ 2(86). 2012. S. 215–233.

3. Gelbreit D. Novoe industrial'noe obshchestvo. M.: AST: Tranzitkniga; SPb.: TerraFantas-
tica, 2004. 602 s.

4. Manokhin D. «Oldboi»: semiozis neoborochnogo rimeika // Sovremennyi diskurs-analiz. 
Vypusk 10. 2013. Elektronnyi nauchnyi zhurnal. URL: http://discourseanalysis.org/ada10.pdf (data 
obrashcheniya: 02.04.2014).

5. Riker P. Konflikt interpretatsii. Ocherki o germenevtiki. M.: Akademicheskii Proekt, 2008. 695 s.
6. Rudnev V. P. Proch' ot real'nosti: Issledovaniya po filosofii teksta. II. M.: Agraf, 2000. 432 s.
7. Rudnev V. P. Filosofiya yazyka i semiotika bezumiya: Izbrannye raboty. M.: Territoriya 

budushchego, 2007. 528 s.
8. Eko U. Rol' chitatelya. Issledovaniya po semiotike teksta. SPb.: Simpozium, 2005. 502 s.
9. Bon F. Après le livre. Paris : Seuil, 2011. 284 p.
10. Canfora L. Le copiste comme auteur. Toulouse: Anacharsis, 2012. 128 p.
11. Cerquiglini Bernard. L’éloge de variante. Paris: Seuil, 1989. 128 p.
12. Chartier Roger. Préface. Textes, Formes, Interprétations // D. F. McKenzie. La bibliogra-

phie et la sociologie des exts. Paris: Cercle de la Librairie, 1991. P. 5–18.
13. Diu I., Parinet E. Histoire des auteurs. Paris : Perrin, 2013.536 p.
14. Jaccottet P. Leçons. Laussanne : Payot, 1969. 36 p.
15. Jaccottet P. Poésie 1946 – 1967. Paris : Gallimard, 1971. 190 p.
16. Jaccottet P. A la lumière d’hiver. Paris : Gallimard, 1994. 170 p.
17. McKenzie D.F. La bibliographie et la sociologie des exts. Paris: Cercle de la Librairie, 

1991. 120 p.
18. Vernet M. Comment lire Proust en 2013 ? // Acta fabula. Vol. 14, № 2, «Let’s Proust again !». 

Février, 2013. URL: http ://www.fabula.org/revue/document7578.php (дата обращения: 27.01.2014).

Статья поступила в редакцию 10.04.2014



168

Учёные записки ЗабГУ. 2014. № 4 (57)  

© Н. А. Соловьева, 2014

УдК 39 (510)
ББК 63.5-73
ББК Т5-73

Надежда Алексеевна Соловьева
аспирант,

Забайкальский государственный университет
(672039, Россия, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30)

e-mail: nadezd.c@yandex.ru

К вопросу о взаимодействии национальных меньшинств 
и ханьского этноса в этнокультурном пространстве Западного региона КнР

Статья посвящена исследованию программы освоения большого Запада (Go West) и 
её влияния на процесс ассимиляции национальных меньшинств ханьцами. Автор статьи 
уделяет внимание трансформации элементов этнической культуры национальных мень-
шинств в рамках экономических преобразований программы «Go West». Помимо этого 
статья затрагивает вопросы этнического характера, являющиеся чрезвычайно актуаль-
ными в современном Китае. Важное значение в исследовании уделяется деятельности 
китайского государства, связанного с национальными меньшинствами Китая: взаимоотно-
шению национальных меньшинств друг с другом, взаимоотношению правительства и на-
циональных меньшинств, взаимоотношению ханьцев с национальными меньшинствами. 
Взаимоотношения малочисленных народов друг с другом характеризуются как мирным 
существованием, так и военными столкновениями. Правительство КНР на официальном 
уровне при помощи программы освоения большого Запада заинтересовано консолидиро-
вать население и сохранить целостность китайского государства. Взаимоотношения хань-
цев и представителей национальных меньшинств строится по принципу «неделимости» и 
«взаимного сосуществования».

Автор приходит к выводу, что с помощью программы освоения большого Запада пра-
вительство Китая ускоряет процесс ассимиляции национальных меньшинств ханьцами, 
добиваясь, таким образом, этнической однородности на территории КНР. Кроме того, эко-
номические преобразования в Западных районах способствуют повышению качества жиз-
ни национальных меньшинств, улучшению транспортных сетей, открытию производствен-
ных фабрик и заводов, что увеличивает количество рабочих мест, крайне необходимое 
представителям национальных меньшинств. В основе программы освоения большого За-
пада находится вера в непоколебимую силу экономической модернизации, которая снизит 
уровень региональной дифференциации.
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To the Issue of Interaction of Minority and Khan Ethnic 
in the Ethno-Cultural Space of the Western Region of China

The article investigates the development program of large West (Go West) and its impact 
on the process of assimilation of national minorities Han. The author focuses on the transfor-
mation of the elements of ethnic minority cultures within the economic transformation program 
«Go West». In addition, the article raises questions of an ethnic nature, which are extremely 
important in today’s China. Importance in the study is focused on three areas: the relationship 
of national minorities with each other, relations between the government and ethnic minorities, 
the relationship with the Han ethnic minorities. Each of these areas has certain characteristics 
of an ethnic nature. Indigenous people’s relationships with each other, are characterized differ-
ently from peaceful coexistence to armed clashes. As for the government of the PRC, it is on 
an official level with the help of the program of development of large population of the West is 
interested to consolidate and maintain the integrity of the Chinese state. Relationships between 
Han and minorities are based on the principle of “indivisibility” and “mutual co-existence”.

The author concludes that with the help of large program of development of the West, the 
Chinese Government accelerates the assimilation of national minorities Han, achieving thus 



169

Культурология

ethnic homogeneity in China. In addition, the economic transformation in the Western areas 
contribute to the quality of life of ethnic minorities, improving transport networks, opening manu-
facturing factories and increase the number of jobs that are essential for national minorities. At 
the heart of the program there is the development of large West unwavering belief in the power 
of economic modernization, which will reduce the level of regional differentiation.

Keywords: assimilation, ethnic minorities, ethnic culture, large program of development of 
the West, traditional culture.

Всё большее значение в Китае при-
обретают вопросы этнического характера. 
Казалось бы, 56 официально признанных 
национальных меньшинств [9, c. 63] не 
должны вызывать сложности управления 
у китайского правительства. Однако суще-
ствует ряд причин, по которым руководство 
КНР принимает различные меры по устра-
нению проблем, связанных с национальны-
ми меньшинствами Китая, и снятию напря-
жённости среди этнических групп. Начиная 
со II века до н. э., население Китая отлича-
лось своей этнической неоднородностью  
[1, c. 77], что, безусловно, порождало кон-
фликты среди народностей. 

При этом напряжённые отношения воз-
никали не только между ханьцами и нацио-
нальными меньшинствами, но и среди ма-
лых народностей друг с другом. Например, 
между народами ли и мяо взаимоотноше-
ния носили достаточно «острый характер», 
иногда даже происходили вооружённые 
столкновения. Основой конфликтов среди 
малых народов служили территориальные 
споры, социальное положение, различный 
культурный уровень [12, c. 85]. В частности, 
отношения между национальными мень-
шинствами западных районов КНР и хань-
ским населением являются достаточно на-
пряжёнными из-за того, что присоединение 
к Китаю западных территорий происходило 
с помощью подчинения коренного населе-
ния. В период династии Цин во время за-
воеваний к народам Запада относились с 
особой жестокостью. После покорения в 
1758 г. Джунгарии местное мужское насе-
ление было вырезано почти поголовно. На 
опустошённых землях были созданы во-
енные поселения, куда в массовом поряд-
ке стали направлять китайских крестьян и 
жителей других территорий империи. Воен-
ным путём была присоединена и Кашгария 
[4]. И в последующие годы, освоение Запа-
да проходило в несколько этапов и носило 
завоевательный характер, главной целью 
которого было присоединение пригранич-
ных территорий.

Постепенно руководству КНР удалось 
в некоторой степени урегулировать взаимо-
отношения национальных меньшинств друг 
с другом. Однако проблема обеспечения 
мирного сосуществования ханьцев и наци-
ональных меньшинств осталась до конца 
нерешённой. 

На сегодняшний день правительством 
КНР принимаются меры, направленные на 
консолидацию населения и укрепления по-
зиций в западном регионе. К числу таких 
мер можно отнести осуществляемую на 
протяжении нескольких лет руководством 
Китая «программу освоения большого За-
пада» (GoWest). В 2013 г. эта программа 
была качественно переработана, в кото-
рой приоритетное направление получило 
не только улучшение качества жизни насе-
ления Западных районов, но и повышение 
профессиональных навыков местного насе-
ления за счёт привлечения квалифициро-
ванных сотрудников из числа ханьцев [13].

К западному региону Китая относятся 
такие провинции, автономные районы и го-
рода центрального подчинения, как: Шэнь-
си, Ганьсу, Цинхай, Сычуань, Юньнань, 
Гуйчжоу, Нинся, Синьцзян, Тибет и Чунцин. 
Площадь региона составляет примерно 
71 % (6 850 000 км2) территории всей стра-
ны [10, c. 2]. Здесь сосредоточены основ-
ные запасы природного газа, калийной соли 
и других полезных ископаемых. Регион бо-
гат энергетическими ресурсами и достаточ-
но обширным растительным миром. Кроме 
того, в Западном Китае большая концентра-
ция районов компактного проживания наци-
ональных меньшинств. Несмотря на то, что 
западные провинции богаты природными 
ресурсами, экономически эти районы сла-
боразвиты и являются отстающими.

Эти обстоятельства подтолкнули к ак-
тивному обсуждению программы развития 
Запада. В 2000 г. Госсоветом КНР офици-
ально был озвучен программный документ, 
направленный на развитие Запада. Про-
грамма рассчитана на 50 лет. За это время 
предполагается обеспечить среднегодовой 
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рост ВВП в размере 6 %, что позволит до-
вести ВВП западных районов до 40 трлн 
юаней [7, c. 42]. Данных показателей пра-
вительство планирует достичь за счёт реа-
лизации следующих мер: развитие горнодо-
бывающей обрабатывающей промышлен-
ности, развитие зон приграничной торгов-
ли, переброска на Запад специалистов из 
высокоразвитых регионов КНР и подготовка 
собственных специалистов, развитие соци-
альной инфраструктуры, создание универ-
ситетов.

На совещании руководства КНР и КПК, 
в 2000 г. было отмечено, что одно из приори-
тетных направлений программы «GoWest» 
(идти на Запад) – укрепление социально-по-
литической стабильности среди этнических 
меньшинств [8, c. 12]. В 2013 г. в «Программу 
развития большого Запада» были внесены 
доработки, связанные с кадровым обеспе-
чением освоения Запада, которые имеют 
большое значение и для национального во-
проса [13]. Руководство КНР под предлогом 
улучшения кадрового состава в западном 
Китае стало отправлять в национальные 
районы представителей ханьского населе-
ния. По официальной версии, квалифици-
рованные сотрудники разных направлений 
из числа ханьцев будут способствовать со-
циально-экономическому развитию региона 
посредством личного трудового вклада и 
трансляции знаний, навыков,  опыта пред-
ставителям местного населения. Однако на-
ряду с высококвалифицированными сотруд-
никами руководство КНР стало отправлять и 
«дешёвую» рабочую силу, тем самым искус-
ственно увеличивая численность населения 
в пользу ханьцев. 

Районы Западного Китая всегда отли-
чались своей этнической неоднородностью, 
следовательно, правительству КНР доста-
точно сложно контролировать ситуацию, 
связанную с обеспечением мирного сосуще-
ствования национальностей, проживающих 
на территории данных районов. Состояние 
мирного сосуществования усложняется на-
пряжённостью, которая связана с течения-
ми сепаратистского характера (например, у 
тибетцев, уйгуров). Кроме того, существуют 
национальные меньшинства, которые прак-
тически не вступают в брак с представите-
лями ханьцев, стремясь всячески поддер-
живать «чистоту» своей нации. Например, 
хуэйцы по конфессиональной принадлежно-
сти – мусульмане, поэтому многие аспекты 
повседневной культуры напрямую связаны с 

вероисповеданием. Ситуации, связанные со 
смешанными браками, являются большим 
исключением, представителю ханьского на-
селения необходимо принять ислам, ина-
че брак не состоится. Правительство КНР 
в свою очередь заинтересовано как можно 
быстрее «разбавить» национальные мень-
шинства ханьцами. Если в отношении хуй-
эцев этот процесс не удаётся осуществить 
в полной мере, то в отношении других на-
циональных меньшинств руководство Китая 
имеет преимущественный успех. Так, напри-
мер, молодое поколение этнических групп: 
мяо, ли, буи, говорят в основном на путун-
хуа (единый национальный язык Китая, язык 
СМИ и ханьцев). Обычаи, традиции у мно-
гих народов постепенно утрачивают своё 
значение. Происходит стирание культурных 
границ между ханьцами и представителями 
национальных меньшинств, очевидно, не в 
пользу последних.

Напряжённость в отношениях между 
ханьцами и национальными меньшинства-
ми в этнокультурном пространстве западно-
го региона КНР обусловлена и  тем, что пра-
вительство КНР всегда оказывает поддерж-
ку ханьцам как тотемной нации, в то вре-
мя как некоторые запросы национальных 
меньшинств оказываются без внимания со 
стороны правительства. В качестве приме-
ра можно привести тот факт, что народ мяо 
(народ диких кошек) не раз поднимал вос-
стание против Цинской империи, самое ак-
тивное из которых длилось 18 лет. В 1912 г. 
в нескольких деревнях Сянси мяо восстали 
против наместников, восстание было жесто-
ко подавлено. После восстания в течение 
месяца продолжались казни восставших. 
Любого человека из народа мяо, который 
вызывал подозрение, задерживали и при-
людно казнили. Количество казней среди 
населения мяо иногда доходило до ста че-
ловек в день. Тела убитых, отрубленные че-
ловеческие головы не убирали, оставляли 
на обозрение другим в назидание.В 1976 г. 
более 70 тыс. мяо мигрировали на юг Китая 
и на север Тайланда [5]. Позднее китайские 
власти призывали мяо вернуться, обещая 
дать им землю. Мяо выдвинули встречное 
требование, по которому их традиции, обы-
чаи, культурные ценности должны остаться 
неизменными без вмешательства государ-
ственной власти. Данную ситуацию до сих 
пор не удалось урегулировать до конца. 
Правительство не поддерживает сепара-
тистские движения, не способствует само-
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определению народов, входящих в состав 
КНР. Кроме того, яростная и агрессивная 
борьба народа за сохранение своей само-
бытности и культурной идентичности зача-
стую воспринимается не как естественный 
процесс, а как проявление сепаратистских 
настроений и потому правительством не 
поддерживается и осуждается.

Быстрый экономический рост китайско-
го государства способствовал становлению 
новой системы управления национальным 
вопросом. Трансформация взглядов руко-
водства КНР была инициирована вызовами 
модернизационного развития государства. 
Основная проблема, с которой столкнулись 
власти КНР – это экономическая, транс-
портная, производственная отсталость За-
падного региона. Пекин, Шанхай и другие 
развивающиеся города несравнимы с го-
родами западных провинций по экономи-
ческим показателям. Например, быстрые 
темпы технического роста способствовали 
модернизации транспортных сетей в круп-
ных городах КНР, появились новые линии 
метро в Шанхае, скоростные поезда на 
территории Китая. Однако в сравнение с 
западными районами, это колоссальный 
разрыв. Многие китайские народы ва, мяо, 
джи, ли проживали изолированно из-за при-
родной особенности рельефа, проезд меж-
ду долинами был сложен. Именно поэтому 
многие этнические группы мяо развивались 
независимо друг от друга, что способство-
вало появлению уникальных элементов 
традиционной культуры. Например, одни 
мяо славятся своим мастерством красивой 
вышивки, другие изготовлением изящных 
украшений и головных уборов, мяо джи от-
личаются искусством росписи батика. 

Некоторые народы западных районов 
до сих пор проживают в рамках традицион-
ного уклада жизни. Например, народ моссо 
всё ещё сохраняет устой матриархального 
общества, который господствовал более 
10 тыс. лет назад. Многие народы, такие 
как цян, ляху, хани продолжают пользовать-
ся подсечно-огневым методом земледелия. 
Эта модель производства была распро-
странена в эпоху неолита, около 6 тыс. лет 
назад. В 2006 г. в провинции Хунань 61 % 
населения проживает в сельской местно-
сти, а 54 % приходится на занятость насе-
ления в сельском хозяйстве [3, c. 25]. 

Таким образом, наблюдается колос-
сальный разрыв между регионами, который 
необходимо, если не устранить, то попы-

таться сгладить. Начиная с 2000 г. Пекин 
выдвигает различные проекты и програм-
мы, направленные на развитие ускорения 
Запада. К ним можно отнести «План 31», 
программу «10 000 предприятий уходят на 
Запад», «План 15» и т. д. 

С 2000 по 2009 гг. было реализовано 
120 проектов. Китай очень умело использу-
ет опыт других стран: Японии, Южной Ко-
реи, Сингапура, которые реализовали стра-
тегию так называемых «летящих гусей» [2]. 
Основная идея этой стратегии заключается 
в перенесении технологий и производствен-
ной базы из развитых стран в развивающи-
еся страны. 

Несмотря на финансовый кризис в 
2008 г., реализация программы «GoWest» 
не была приостановлена. За последнее 
десятилетие правительство КНР достигло 
колоссальных успехов по реализации про-
граммы. В первую очередь улучшилась 
транспортная и энергетическая инфра-
структура западных регионов КНР. Напри-
мер, был реализован крупный и сложный 
проект по строительству железной дороги, 
путь который проходит через высокогорья и 
соединяет Цинхай и Тибет. Не следует за-
бывать о второй ветке Западно-Восточно-
го газопровода, которая соединяет СУАР с 
другими провинциями.

С 2010 по 2013 гг. на строительство 
30 000 км сельских автодорог в Синьцзяне 
потратили 17,8 млрд юаней. Дорожная сеть 
охватила 2 574 сёл, а также 167 волостей 
и посёлков, в которых проживают 4,76 млн 
крестьян. К концу 2013 г. общая протяжён-
ность автодорог в селах региона достигла 
111 600 км. В Синьцзяне построено более 
2 700 км скоростных автодорог [6]. Это го-
ворит о том, что за последнее десятиле-
тие Китай достиг невероятных успехов в 
улучшении транспортных, энергетических, 
экономических связей в западном регионе. 
Однако вопросы этнического характера всё 
ещё остаются открытыми. 

Масштабные изменения повлекли за 
собой изменение повседневной жизни наци-
ональных меньшинств. Произошёл переход 
от традиционного жилища к современным 
домам, ускорился процесс урбанизации, для 
представителей национальных меньшинств 
созданы «Университеты национальностей». 
Однако социально-экономический прогресс 
имеет и обратную сторону, он  не только 
способствует трансформации, но и исчез-
новению этнической культуры националь-
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ных меньшинств западных регионов КНР. 
Все программы, направленные на улучше-
ние экономических показателей в западных 
районах, параллельно направлены и на ас-
симиляцию ханьцами национальных мень-
шинств. Большой приток ханьцев в западные 
районы способствует ускорению процесса 
ассимиляции. Появляется процент смешан-
ных браков среди ханьцев и национальных 
меньшинств. В рамках государственной без-
опасности, китайскому руководству выгодно 
как можно быстрее ускорить процесс асси-
миляции и консолидации населения Китая. 
Даже в официально провозглашенных про-
ектах и планах употребляется термин еди-
ный китайский народ. 

Например, в докладе о развитии райо-
нов проживания национальных меньшинств 
за 2004 г. активно упоминается «План 15» – 
это общий план по улучшению качества 
жизни китайского народа [14]. При этом 
«План 15» не содержит термина «нацио-
нальные меньшинства». В рамках плана 
используется понятие «единый китайский 
народ», т. е. не предполагается разделение 
китайского этноса на национальности. Та-
ким образом, внимание уделяется не толь-
ко увеличению экономических показателей 
в западных районах, но и созданию единой 
гражданской нации. Что касается полиэт-
ничности в этих районах, то правительство 
стремится добиться относительной этниче-
ской однородности населения за счёт при-
влечения представителей ханьского населе-
ния, что существенно облегчит управление. 

Безусловно, фактически этническая куль-
тура национальных меньшинств не может 
исчезнуть бесследно, а ассимиляция не спо-
собна быть настолько масштабной. На терри-
тории Китая ещё остались народы, которые 
проживают в соответствии с традиционным 
укладом, до них ещё не дошли в полной 
мере различные средства связи: интернет, 
мобильная связь и т. д. Их жизнь протекает 
в непрерывной связи с природой. Традиции 
и обычаи влияют на повседневную жизнь и 
являются важной составляющей этнической 
культуры. Несмотря на то, что аспекты тради-
ционной культуры малочисленных народов 
контролируются правительством Китая, всё 
же некоторые обычаи и традиции, менталь-
ные особенности национальных меньшинств 
сохраняются до сих пор. 

Конфликты, которые возникают между 
правительством и национальными мень-
шинствами, не носят в чистом виде этниче-

ский характер, скорее – экономический и по-
литический. Основой конфликтов является 
«обида», чувство негодования от недобро-
совестного управления ханьцами западных 
территорий, неравенство в доходах, борьба 
за рабочие места. Западные районы богаты 
ресурсами, которые приносят немалый до-
ход китайской экономике, но качество жиз-
ни коренных народов от этого не становит-
ся лучше. С притоком ханьского населения 
в западные районы, процент конкуренции 
за рабочие места увеличился и при приёме 
на работу предпочтения отдается предста-
вителям ханьского населения. 

Процесс конкуренции с ханьцами, в 
свою очередь, закрепляет многие народы за 
своим традиционным занятием. Например, 
хуэйцы традиционно славились своей не-
обычайной кухней. На сегодняшний день, в 
современном Китае многие хуэйцы открыва-
ют кафе в различных провинциях КНР в ос-
новном на юге, юго-западе страны. Это сво-
его рода семейный бизнес, в котором уча-
ствуют несколько семей. Активно развива-
ется рынок изделий этнического характера. 
В этом случае программа «GoWest» способ-
ствовала расширению продажи и расшире-
нию потребительского рынка. Достигнуто это 
было в первую очередь благодаря появле-
нию транспортных сетей и созданию фабрик 
по производству одежды и другой продукции 
в западных районах. С помощью известной 
сети «таобао» компании работают на миро-
вой рынок. Развитие туризма в западных 
районах так же приносит доход местному 
населению. Создание рабочих мест, пусть 
не в полную силу, но всё же частично обе-
спечивает представителей национальных 
меньшинств рабочими местами. 

Традиционный уклад жизни националь-
ных меньшинств стремительно меняется. 
Некоторые элементы этнической культуры 
трансформируются, но ментальные осо-
бенности остаются неизменными. Значи-
мые календарные праздники националь-
ные меньшинства стремятся отмечать в 
соответствии с историческими традициями 
и обычаями своего народа. 

Однако правительство КНР стремится 
прививать восприятие «неотделимости» 
национальных меньшинств от ханьцев, а 
ханьцев от национальных меньшинств, тем 
самым формируя «единую гражданскую на-
цию» (чжунхуа миньцзу). Одним из аспектов 
формирования «единой нации» является 
формирование корректных отношений меж-
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ду различными национальностями. Отноше-
ние ханьцев к национальным меньшинствам 
раскрывается через праздничные ритуалы, 
кинематограф. Например, во время про-
ведения праздника цветов, народ мяо про-
водит шуточную борьбу между ханьцами и 
мяо. Когда происходит перетягивание каната 
мяо и ханьцы находятся на противополож-
ных сторонах, стараясь перетянуть канат в 
свою сторону. Такого рода шуточная борьба 
отражает стереотипное восприятие и отно-
шение мяо к ханьцам, намекает на различие 
и некую конкуренцию между народностями, 
однако в итоге всё равно побеждает дружба, 
олицетворяющая единство. 

В основе программы GoWest находит-
ся непоколебимая вера в преобразующую 
силу экономической модернизации, что в 
некоторой степени, по мнению руководства 
КНР, устранит проблемы этнического харак-
тера. Подводя итоги, можно прийти к следу-
ющим заключениям.

Политика закрепления западных рай-
онов обоснована экономическим ростом и 
созданием могущественного государства, 
что способствует ассимиляции националь-
ных меньшинств ханьцами.

Опираясь на данные зарубежных ис-
следований [11, c. 14], можно прийти к вы-
воду, что по сравнению с ханьским населе-
нием национальные меньшинства находят-
ся в наименее благоприятном положении. 
Степень удовлетворённости уровнем жизни 
в среде национальных меньшинств гораздо 
ниже, чем среди ханьцев. 

Ханьцы по отношению к национальным 
меньшинствам испытывают чувство неот-
делимости. При этом западные районы для 
ханьцев – это перспективное экономиче-
ское будущее. В этнокультурном аспекте 
ханьцы не являются противниками этниче-
ского плюрализма, но при этом являются 
сторонниками концепции «единый Китай, 
единый народ, единая нация».
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название статьи приводится на русском и английском языках строчными буквами (не 

заглавными).
Аннотация (объём – не менее 200 слов) – на русском и английском языках. Текст ан-

нотации должен включать основные результаты статьи. Аннотация не должна содержать 
каких-либо ссылок.

Ключевые слова или словосочетания (5–7) отделяются друг от друга запятой. При-
водятся на русском и английском языках.

Основной текст статьи с внутритекстовыми ссылками на цитируемые источники.
Список литературы даётся в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией. Если в 

список входит литература на иностранных языках, она следует за литературой на русском 
языке.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛенИЯ СТАТЬИ

Общие требования: формат А 4, ориентация книжная. 
Параметры страницы: верхнее и нижнее – 2; левое и правое – 2,5. Шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интервал полуторный. Отступ первой строки – 1,25. Текст без переносов, 
выравнивание по ширине.

При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи ОБЯЗАТЕЛЬНО пред-
ставить их в редакцию.

Статья должна быть со сквозной нумерацией. На последней странице указывает-
ся, что «статья публикуется впервые», ставится дата и подпись.

Рабочие языки: русский и английский.
Библиография оформляется согласно ГОСТу Р. 7.0.5 – 2008.  Для каждого источника 

обязательно указывается изд-во, общее количество страниц или номера страниц интере-
сующего материала источника.

В тексте ссылки приводятся в квадратных скобках с указанием порядкового номера 
и страницы: [1, с. 25]. Несколько источников отделяются друг от друга точкой с запятой  
[1; 3; 4].

Комментарии и пояснения даются в виде концевых сносок (в конце текста). Маркер 
сноски – арабская цифра, нумерация сплошная.

Особенности набора слов, цифр, формул, единиц измерения:
Слова на латинице набираются курсивом.
Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относятся.
Делать чёткое различие О (буквы) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (римскую единицу или 

букву «и») и т. д. Необходимо различать дефис (-) и тире (–).
Не следует заменять букву «ё» на «е».
Таблицы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и иметь сквозную 

нумерацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами (например, таблица 1), 
в тексте ссылки нужно писать сокращённо (табл. 1). Содержание таблиц не должно дубли-
ровать текст. Слова в таблицах должны быть написаны полностью, верно должны быть 
расставлены переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.

Чёрно-белые рисунки (графики, диаграммы – формат Excell, схемы, карты, фотогра-
фии) со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) и везде обозначаются сокращённо (на-
пример: рис. 1). Представляются в формате jpg (разрешение не менее 300 т/д) отдельными 
файлами с указанием его порядкового номера, фамилии автора/авторов и названия статьи. 
Размер рисунка 170×240 мм. Все детали рисунка при его уменьшении должны хорошо раз-
личаться. Все подрисуночные подписи прилагаются отдельным списком в конце статьи.

Объём рисунков не должен превышать ¼ объёма статьи.
Материалы, не соответствующие предъявленным требованиям, к рассмотрению 

не принимаются. 

Материалы публикуются в авторской редакции. За точность содержания цитат  
и ссылок ответственность несут авторы.

Пакет документов, необходимый для опублико-
вания материалов, отсылается по адресу: 

672007, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, Забайкаль-
ский государственный университет, для «Редакции 
научных журналов ЗабГУ».  
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