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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА 
В МИРОВОМ МАССИВЕ ЖУРНАЛЬНЫХ СТАТЕЙ

CARTOGRAPHIC REPRESENTATION OF THE DIGITAL INEQUALITY 
IN A GLOBAL ARRAY OF JOURNAL ARTICLES

В. И. Блануца, Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск
blanutsa@list.ru

V. Blanutsa, V. B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk 

В мировой науке отсутствует обобщение географических исследований цифрового неравенства и визуали-
зации неравенства с помощью социально-экономических карт. Поэтому целью нашего исследования стало 
такое обобщение для выявления особенностей применения картографических способов при изображении 
цифрового неравенства. Объектом исследования стал мировой массив журнальных статей, посвященных 
цифровому неравенству. В восьми библиографических базах данных с помощью авторского алгоритма се-
мантического поиска выявлено около девяноста журнальных статей, содержащих более двухсот шестидеся-
ти картосхем цифрового неравенства. Показано изменение ежегодного количества статей с картографиче-
ским изображением цифрового неравенства, опубликованных в географических и других научных журналах 
во всем мире в  XXI в. Проведен анализ выявленных картосхем по трем уровням («доступ», «использова-
ние», «результаты») и двум сочетаниям уровней цифрового неравенства, а также синтетическим индексам 
и кластерам неравенства. Установлено, что большинство картосхем отображало цифровое неравенство в 
Европе, состояло из единиц административно-территориального и почтового деления государства, а основ-
ными способами изображения были картограмма и качественный фон. Приведены примеры картографиче-
ского изображения цифрового неравенства. Показаны возможности и ограничения картографических спосо-
бов. Недостатком проанализированных картосхем является слабое применение или отказ от использования 
других способов картографического изображения в тех случаях, когда картограмм, качественного фона и 
ареалов недостаточно для визуализации особенностей цифрового неравенства. Выявлены ключевые про-
блемы картографической визуализации цифрового неравенства – «цифровая пропасть» между соседними 
территориями, функциональная структура неравенства, динамика показателей, территориальная структура 
неравенства, отсутствие связи между уровнями неравенства, отображение положительных и отрицатель-
ных офлайн-результатов на одной картосхеме. Отмечена необходимость картографического изображения 
будущего цифрового неравенства при переходе к сетям связи 5G и 6G. Для решения всех проблем предло-
жено использовать более широкий набор способов картографического изображения. Полученные резуль-
таты могут учитываться при составлении новых картосхем. Предложено семь направлений дальнейших 
исследований

Ключевые слова: уровень цифрового неравенства, семантический поиск, социально-экономическая картосхема, ад-
министративно-территориальное деление, картограмма, картодиаграмма, качественный фон, способ значков, кла-

стер, будущее неравенство

In world science, there is no generalization of geographical studies of digital inequality and visualization of inequal-
ity using socio-economic maps. Therefore, the purpose of our study is such a generalization to identify the features 
of the use of cartographic methods in the image of digital inequality. The object of the study is a worldwide array of 
journal articles devoted to digital inequality. In eight bibliographic databases, using the author’s semantic search 
algorithm, about ninety journal articles containing more than two hundred and sixty schematic maps of digital 
inequality have been identifi ed. The change in the annual number of articles with a cartographic image of digital 
inequality published in geographical and other scientifi c journals around the world in the XXI century is shown. The 
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analysis of the identifi ed cartographies on three levels (“access”, “use”, “results”) and two combinations of levels of 
digital inequality, as well as synthetic indices and clusters of inequality, has been carried out. It has been found that 
most of the cartograms displayed digital inequality in Europe, consisted of administrative-territorial and postal divi-
sions of the state, and the main image methods were a cartogram and a qualitative background. The examples of 
cartographic representation of digital inequality are given. The possibilities and limitations of cartographic methods 
are shown. The disadvantage of the analyzed cartographic schemes is the weak application or refusal to use other 
methods of cartographic imaging in cases where cartograms, qualitative backgrounds and areas are not enough 
to visualize the features of digital inequality. The key problems of cartographic visualization of digital inequality are 
identifi ed – the “digital gap” between neighboring territories, the functional structure of inequality, the dynamics of 
indicators, the territorial structure of inequality, the lack of connection between levels of inequality, the display of 
positive and negative offl ine results on one cartographic chart. The necessity of cartographic representation of the 
future digital inequality in the transition to 5G and 6G communication networks is noted. To solve all the problems, 
it is proposed to use a wider set of methods of cartographic image. The results obtained can be taken into account 
when drawing up new schematic maps. Seven directions of further research are proposed

Key words: digital inequality level, semantic search, socio-economic schematic map, administrative-territorial division, cartogram, 

diagrammatic map, qualitative background, icon method, cluster, future inequality

Введение. Развертывание информацион-
но-коммуникационных сетей, начиная с по-

чтовой и телеграфной связи, всегда порожда-
ло социально-пространственное неравенство. 
Оно выражалось в наличии доступа к устрой-
ствам связи в одних территориях (населенных 
пунктах, регионах, странах) и отсутствии такого 
доступа в других территориях, а также в соци-
альной стратификации территориальных сооб-
ществ по возможностям использования связи 
в зависимости от благосостояния, власти, об-
разования и других факторов. Распростране-
ние интернета привело к новому неравенству, 
которое в 1990-х гг. названо «цифровым раз-
рывом» («digital divide») [15]. Теоретическое 
осмысление результатов эмпирических иссле-
дований цифрового разрыва привело к пони-
манию необходимости различать три уровня 
неравенства [7; 18; 22; 24]. Первый уровень 
связан с неравномерным пространственным 
доступом к телекоммуникационной (информа-
ционно-коммуникационной) сети, определяе-
мым через бинарную классификацию пользо-
вателей (подключен или не подключен к сети). 
В случае доступа к сети может формироваться 
пространственное неравенство по использо-
ванию и навыкам (цифровой грамотности), что 
формирует второй уровень. Наличие повсе-
местной высокой компетентности в использо-
вании современных информационно-комму-
никационных технологий еще не гарантирует 
окончательное цифровое равенство, посколь-
ку на третьем уровне учитываются благопри-
ятные и неблагоприятные офлайн-результаты 
использования технологий. При таком много-
образии современных представлений целесо-

образно говорить о «цифровом неравенстве» 
(«digital inequality»), а не о «разрыве». Послед-
нее преодолевается на первом уровне («до-
ступ»), а далее – на уровнях «использование 
и навыки» и «результаты» – происходит иден-
тификация новых пространственных различий 
при исходном повсеместном доступе к сети, то 
есть отсутствии «разрыва». 

По мере увеличения количества научных 
исследований (по данным Scopus, во всем ми-
ре по проблематике цифрового неравенства 

опубликовано 669 журнальных статей в 2020 г. 
против 123 статей в 2001 г.) стали появлять-
ся обобщающие работы в различных научных 
дисциплинах [6; 17; 18]. Однако до настоящего 
времени в мировой науке не было проведено 
ни одно обобщение географических исследо-
ваний цифрового неравенства, в том числе 
по визуализации неравенства с помощью со-
циально-экономических карт. Наряду с этим 
именно картографическое представление не-
равенства позволяет осознать границы и мас-
штаб явления, а также стимулировать полити-
ческие дебаты [13].

Объектом исследования является миро-
вой массив журнальных статей, посвященных 
цифровому неравенству.

Предметом исследования является кар-
тографическое изображение цифрового нера-
венства в мировом массиве журнальных статей. 

Цель работы заключается в выявлении 
особенностей применения картографических 
способов изображения цифрового неравенства. 

Материалы и методы исследования. Ре-
зультаты исследования цифрового неравен-
ства обычно представляются в виде диаграмм 
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1 Вестник Забайкальского государственного университета. – 2020. – Т. 26, № 8. – С. 100–111.

и таблиц. Гораздо реже в публикациях встре-
чаются картосхемы. Для их отбора рассматри-
вались только журнальные статьи, так как по 
ним можно получить все тексты с иллюстраци-
ями, а по другим видам научных публикаций  – 
монографиям, сборникам статей и материа-
лам конференций – не всё доступно. Поэтому 
приведенные далее выводы относятся только 
к мировому массиву (корпусу) журнальных 
статей. Для выявления статей с картосхема-
ми цифрового неравенства использовались 
одна отечественная и семь международных 
библиографических баз данных (www.elibrary.
ru, www.link.springer.com, www.onlinelibrary.
wiley.com, www.sciencedirect.com, www.login.
webofknowledge.com, www.scopus.com, www.
journals.sagepub.com, www.ideas.repec.org). В 
этих базах данных поиск необходимых публи-
каций осуществляется по ключевым словам. 
Основной недостаток такого поиска заклю-
чается в невозможности идентифицировать 
публикацию по теме, если в ней отсутствуют 
заданные ключевые слова. Для уже сложив-
шихся научных направлений с устоявшейся 
понятийно-терминологической системой это 
не является препятствием, так как известен ко-
нечный набор терминов. Иначе обстоит дело в 
пионерных исследованиях, когда предлагают-
ся новые термины или заимствуются термины 
из других научных дисциплин с приданием им 
нового смысла. Что касается цифрового нера-
венства, то его изучение всё еще находится в 
стадии становления. Поэтому пришлось отка-
заться от обычного поиска по ключевым сло-
вам. В качестве метода отбора необходимых 
публикаций выбран семантический поиск, в 
котором картосхемы автоматически иденти-
фицировались по смыслу, а не по ключевым 
словам.     

Для формирования массива статей ис-
пользовалась «Самоорганизующаяся систе-
ма поиска публикаций по заданной теме в 
библиографической базе данных»1, представ-
ляющая собой алгоритм машинного обучения 
с постоянным расширением семантического 
поля. Далее из выявленного массива статей 
извлекались картосхемы, классифицирова-
лись по уровням цифрового неравенства и с 
помощью сравнительного анализа определя-
лись возможности использования тех или иных 
способов картографического изображения для 

визуализации существующего и будущего не-
равенства. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Применение алгоритма семантического 
поиска позволило обнаружить 88 статей, пер-
вая из которых опубликована в 2001 г. [23]. Эти 
публикации взяты из 59 журналов, среди кото-
рых лишь 14 являются географическими изда-
ниями. Больше всего статей (11) опубликова-
но в журнале «Telecommunications Policy». В 
анализируемый период времени (2001–2020) 
наблюдался нестабильный рост ежегодного 
количества статей и лишь после 2017 г. зафик-
сировано значительное увеличение публика-
ционной активности (рис. 1). По аффилиации 
авторов выявленных статей можно опреде-
лить, что эти публикации подготовлены в 24 
странах. Больше всего статей опубликовали 
авторы из США (30,70; при наличии авторов из 
разных стран статья, как единица счета, дели-
лась на число стран), Великобритании (12,67) 
и Испании (8,66). В каждой статье обнаружено 
от 1 до 11 рисунков, визуализирующих резуль-
таты оценки цифрового неравенства. Всего 
выявлено 188 рисунков, на каждом из которых 
было от 1 до 8 картосхем. В итоге мировой 
массив журнальных статей предоставил для 
анализа 262 картосхемы. 

Анализ картосхем показал, что в них кро-
ме трех уровней цифрового неравенства пред-
ставлены еще два сочетания уровней – первого 
со вторым и всех трех вместе. Поэтому далее 
будем оперировать пятью ситуациями с уров-
нями цифрового неравенства, которые обозна-
чим «1», «2», «1+2», «3» и «1+2+3» («1+3» и 
«2+3» в мировом массиве статей не обнару-
жены). Больше всего картосхем (167) отража-
ло первый уровень и значительно меньше их 
было по второму (39) и третьему (17) уровням, 
а также по двум сочетаниям – «1+2+3» (23) и 
«1+2» (16 картосхем). Если равномерно рас-
пределить картосхемы из двух сочетаний по 
трем уровням, то получим примерно следую-
щие значения: 182,7 (первый), 54,7 (второй) 
и 24,7 картосхем (третий уровень). На основе 
этих данных можно прийти к выводу, что при 
картографическом изображении цифрового 
неравенства предпочтение отдается оценке 
доступа к информационно-коммуникационным 
сетям. В данном случае сдедует учитывать, 
что представление о цифровом неравенстве 
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Рис. 1. Изменение ежегодного количества статей с картографическим изображением цифрового 
неравенства, опубликованных в географических (1) и других (2) научных журналах во всем мире в 

2001–2020 гг. (составлено автором) / Fig. 1. Change in the annual number of articles with a cartographic 
representation of the digital inequality published in geographical (1) and other (2) scientifi c journals worldwide in 

2001–2020 (compiled by the author)

третьего уровня было сформулировано отно-
сительно недавно – в 2011 г. [24], а представ-
ление о втором уровне – еще в 2002 г. [7]. От-
сюда можно предположить, что в последнее 
время удельный вес картосхем с отображе-
нием цифрового неравенства первого уровня 
немного снижается. Подтверждением может 
служить изменение доли картосхем каждого 
уровня в последней пятилетке (2016–2020) по 
отношению к предыдущей пятилетке (2011–
2015): – 4,9 % для первого, + 2,8 % для второ-
го, +  2,1 % для третьего уровня. 

Более половины всех картосхем (134 из 
262) отражало цифровое неравенство меж-
ду территориями, расположенными в Европе 
(табл. 1). Следует также отметить, что третий 
уровень неравенства (включая сочетание трех 
уровней) оценивался только для Европы и 
Азии (кроме одного исследования 21…22 го-
сударств из четырех частей света [21]). Значи-
тельно меньше внимания уделялось Африке 
и Австралии с Океанией. Если рассматривать 
пять масштабов исследования (локальный, 
региональный, национальный, наднациональ-
ный и глобальный), то половина всех выявлен-
ных картосхем относилась к национальному 
масштабу. По количеству картосхем на всех 
масштабах (кроме глобального) выделялись 
Европейский союз (41), США (38) и КНР (23), 
штат Огайо в США (20) и Северо-Западная Ан-
глия в Великобритании (12), города Мадрид (8) 
и Лондон (5 картосхем). 

Для оценки цифрового неравенства и со-
ставления картосхем, отражающих особенно-
сти неравенства, в анализируемом массиве 
статей использовались различные операци-
онные территориальные единицы (табл. 2). 
Предпочтение отдавалось единицам админи-
стративно-территориального деления государ-
ства (114 картосхем). Далее следовали почто-
вые единицы (ZIP code areas; 67 картосхем) и 
государства (54). Третий уровень неравенства 
оценивался преимущественно через опера-
ционные единицы в виде государств (23 из 40 
картосхем). Из всех способов картографиче-
ского изображения для визуализации цифро-
вого неравенства использовались в основном 
картограмма (170) и качественный фон (48 
картосхем). При этом в зарубежных публикаци-
ях встречались «абсолютные» картограммы, 
когда на картосхеме по социально-экономиче-
ским территориальным единицам отобража-
лись абсолютные, а не относительные вели-
чины.   

Обсуждение результатов анализа ми-
рового массива статей имеет смысл провести 
по каждому уровню цифрового неравенства в 
отдельности, после чего перейти к сочетани-
ям уровней в виде синтетических индексов и 
кластеров, и далее – к визуализации будущего 
неравенства. При этом акцент будет сделан на 
оценке недостатков применяемых и потенци-
альных возможностях неиспользуемых спосо-
бов картографического изображения. 

Годы
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Таблица 1 / Table 1

Распределение картосхем по уровням цифрового неравенства и разным территориям /
Distribution of schematic maps by levels of digital inequality and different territories

Территории / Territories

Уровни цифрового неравенства / 
Levels of Digital Inequality

1 2 1+2 3 1+2+3

По частям света / By Parts of the World

Европа / Europe 79 24 4 13 14

Азия / Asia 10 4 11 2 9

Африка / Africa 6 1 0 0 0

Америка / America 65 8 1 0 0

Австралия и Океания / Australia and Oceania 2 0 0 0 0

Несколько частей света / Several parts of the world 5 2 0 2 0

По административному и политическому делению / By Administrative and Political Division

Город / City 13 0 1 2 0

Регион / Region 51 6 0 0 0

Государство / State 82 19 15 6 9

Группа государств / Group of States 16 12 0 9 14

Все государства / All States 5 2 0 0 0

Примечание: Россия и Турция отнесены к Европе.
Источник: составлено автором. 

Таблица 2 / Table 2

Распределение картосхем по уровням цифрового неравенства, территориальным единицам и 
способам картографического изображения / Distribution of schematic maps by levels of digital inequality,

territorial units and methods of cartographic representation 

Операционные единицы и способы 
отображения цифрового неравенства / 

Operational Units and Ways to Display Digital 
Inequality

Уровни цифрового неравенства / 
Levels of Digital Inequality

1 2 1+2 3 1+2+3

Операционные территориальные единицы / Operational Territorial Units

Государства / States 18 13 0 9 14

Единицы административно-территориального 
деления / Units of Administrative-Territorial Division

71 15 14 5 9

Единицы почтового деления / Postal Division Units 55 9 0 3 0

Переписные округа / Census Districts 8 0 2 0 0

Другие единицы / Other Units 15 2 0 0 0

Способы картографического изображения / Methods of Cartographic Image

Картограмма / Cartogram 103 30 11 12 14

Качественный фон / Qualitative Background 24 8 4 4 8

Способ ареалов / Areas Method 25 0 0 0 0

Способ значков / Icon Method 6 1 0 1 1

Картодиаграмма / Diagrammatic map 0 0 1 0 0

Сочетания способов / Combinations of methods 9 0 0 0 0

Источник: составлено автором.
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Первый уровень цифрового неравен-
ства. Наличие или отсутствие доступа к ин-
формационно-коммуникационной сети у граж-
дан, домохозяйств и компаний отображалось 
по операционным территориальным единицам 
с помощью абсолютных (31) и относительных 
(82) величин, а также типов (42) и кластеров 
(12 картосхем). Типы доступа (есть или нет, 
подключение к разным сетям, обычный или 
широкополосный) визуализировались спосо-
бами ареалов и качественного фона. Как при-
меры можно отметить картосхемы с ареалами 
доступа к технологии DSL (Digital Subscriber 
Line) в Португалии [16], широкополосными ре-
гионами, «островами неравенства» и «остро-
вами доступности» в США [5] и использова-
нием качественного фона для фиксации года 
подключения к кабелю или ADSL (Asymmetric 
DSL) муниципалитетов Мадрида [2]. Кластеры 
изображались с помощью качественного фо-
на, а все остальные величины визуализиро-
вались картограммами. Типичным примером 
картограммы можно считать первое картогра-
фическое изображение цифрового неравен-
ства в журнальных статьях, иллюстрирующее 
распределение округов США по трем интер-
валам количества хостов (конечных устройств 
доступа к интернету) на 1 тыс. человек (рис. 2). 
Что касается сочетания двух способов, то в 
мировом массиве статей по первому уровню 
использовались значки с картограммой, каче-
ственным фоном или ареалами, а также кар-
тограмма с ареалами.  

Доминирование картограмм при изобра-
жении первого уровня цифрового неравен-
ства (см. табл. 2) вполне объяснимо в связи с 
преобладанием абсолютных и относительных 
величин доступа к сети, а также их соотно-
шений в индексах. Недостатком массива кар-
тосхем является слабое применение или отказ 
от использования других способов картогра-
фического изображения в тех случаях, когда 
картограмм, качественного фона и ареалов 
недостаточно для визуализации особенностей 
цифрового неравенства. Существует как мини-
мум четыре проблемы: «цифровая пропасть», 
функциональная структура, динамика и терри-
ториальная структура. Для «стимулирования 
политических дебатов» (по [13]) необходимо 
акцентировать внимание на наиболее про-
блемных участках, где имеет место не просто 
неравенство, а «цифровая пропасть» между 
соседними территориями. Различия в интен-
сивности одного цвета (штриховки) или разные 
цвета недостаточно полно отражают размер 
«пропасти». В данном случае, по мнению ав-
тора, необходимо использовать способ линей-
ных знаков, позволяющий с помощью ширины 
и цвета границ территориальных единиц ото-
бражать размер и структуру «пропасти» (при-
менимость такого способа предстоит оценить 
в будущих эмпирических исследованиях). 

Вторая ситуация связана со сложно по-
строенными индексами, визуализация зна-
чений которых с помощью картограммы не 
отражает структуру доступа к сети. Здесь пред-

Рис. 2. Количество интернет-хостов на 1000 человек в округах США (январь 1999 г.) [23] / 
Fig. 2. Number of Internet hosts per 1,000 people in U.S. state districts (January 1999) [23]
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лагается использовать структурные значки или 
картодиаграммы для расшифровки индексов 
(в будущем на конкретных примерах жела-
тельно определить, какая диаграмма наибо-
лее эффективна для отображения структуры 
индексов – круговая, кольцевая, лепестковая 
или какая-то другая). Изменение цифрового 
неравенства обычно отображается посред-
ством ряда картосхем, относящихся к разным 
периодам времени. Однако более целесоо-
бразно (особенно при ограниченном объеме 
публикации) использовать одну картосхему 
для фиксации динамики. Тогда придется об-
ратиться к способам значков (нарастающие 
значки), знаков движения (векторы) и карто-
диаграммы. Четвертая проблема возникла из 
необходимости географической интерпрета-
ции картосхем в терминах территориальных 
структур. Авторы большинства публикаций не 
задумываются о дальнейшем теоретическом 
обобщении их эмпирических исследований 
(это особенно характерно для первого уровня 
неравенства [11]). Поэтому на картосхеме не 
акцентируется внимание на специфике выяв-
ленной структуры. 

Второй уровень цифрового неравен-
ства. При оценке использования возможно-
стей сети и соответствующих навыков населе-
ния предпочтение отдавалось картограммам. 
Они применялись для визуализации, напри-
мер, количества зарегистрированных доменов 
сети Интернет по округам штата Огайо (США) 
[4], числа подписчиков Facebook в префекту-
рах Японии [14] и удельного веса потенциаль-
ных онлайн-покупателей в почтовых единицах 
Бельгии [3]. При картографическом изображе-
нии цифрового неравенства второго уровня 
существуют те же четыре проблемы, что и на 
первом уровне. 

Специфической проблемой можно счи-
тать отсутствие связи с первым уровнем, когда 
фиксация количества пользователей опреде-
ленной услугой не соотносилась с количеством 
имеющих доступ к сети в тех же операционных 
территориальных единицах. В результате мо-
жет сложиться, к примеру, следующая ситуа-
ция: две территории имеют одинаковое коли-
чество пользователей определенной услугой, 
но для первой территории – это все жители, 
имеющие доступ к сети, а для второй – только 
небольшая часть от имеющих доступ. Можно 
ли данную ситуацию интерпретировать как 
одинаковую степень цифрового неравенства 
в обоих территориях? Обычно из такой ситу-

ации пробуют выйти путем построения синте-
тических индексов (кластеров), охватывающих 
оба уровня, или составления и последующего 
сравнения двух картосхем – «доступа» и «ис-
пользования». Однако это можно отобразить 
и на одной картосхеме с помощью картодиа-
граммы или применяя два способа картогра-
фического изображения – либо картограмму с 
ареалами, либо картограмму со значками.           

Третий уровень цифрового неравен-
ства. Оценить офлайн-результаты деятель-
ности в сети довольно сложно и поэтому к 
настоящему времени зафиксировано мало со-
ответствующих картосхем (около 6,5 %). При их 
создании использовались в основном способы 
картограмм и качественного фона. Так, напри-
мер, выделялись кластеры пространствен-
ной автокорреляции европейских регионов по 
участию населения в электронной торговле и 
электронном правительстве [12], а также оце-
нивался удельный вес жителей микрорегионов 
Венгрии, ответивших на вопросы электрон-
ной переписи населения [8]. Эти и почти все 
остальные результаты трактовались авторами 
исследований как «положительные». 

Отрицательные результаты присутствова-
ли только в двух картосхемах, на которых с по-
мощью специальных индексов (картограмма) 
отображено негативное влияние интернет-игр 
на мужчин и социальных сетей на женщин (в 
21 и 22 странах соответственно) [21]. Помимо 
пяти проблем второго уровня, которые харак-
терны и для третьего уровня, здесь существу-
ет специфическая проблема визуализации 
соотношения положительных и отрицательных 
офлайн-результатов на одной картосхеме. На 
данный момент отсутствуют не только такие 
картосхемы, но и методология сопоставления 
разнонаправленных результатов. Возможно, 
после решения методологических вопросов 
для отображения разных офлайн-результатов 
будут использоваться способы картодиаграм-
мы, «сдвоенной» картограммы (на одной кар-
тосхеме применяются две картограммы со сво-
ими шкалами) или картограммы со значками.       

Синтетические индексы цифрового не-
равенства. Эти индексы названы «синтети-
ческими» потому, что оценивают ситуацию 
сразу на нескольких уровнях в отличие от 
обычных – одноуровневых – индексов. Для 
решения проблемы совместного учета перво-
го и второго уровней неравенства в мировом 
массиве статей предложен только один ин-
декс – IDI (ICTs Development Index), с помощью 
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которого фиксировалось изменение ситуации 
«доступ и использование» в провинциях Китая 
(2000–2015) на 10 картосхемах [19; 20]. Дина-
мика отображалась с помощью картодиаграм-
мы (гистограмма значений IDI в 2000 и 2010 гг. 
[19]) или картограмм (картосхема 2000 [19] и 8 
картосхем для 2001, 2003, 2005, …, 2015 [20]). 
Несколько больше различных индексов приме-
нялось для оценки ситуации «доступ, исполь-
зование и результаты» («1+2+3») – 5 индексов 
(14 картосхем в виде картограмм, включая две 
анаморфозы по Китаю [10]). Основной недо-
статок визуализации и интерпретации синтети-
ческих индексов связан со сложностью их по-
строения. Поэтому в будущем на картосхемах 
целесообразно расшифровывать основные 
составляющие индексов (хотя бы по уровням) 
с помощью картодиаграммы, «сдвоенной» или 
«строенной» картограммы, значков в сочета-
нии с картограммой.       

Синтетические кластеры цифрового 
неравенства. В мировом массиве статей кла-
стеры представлены на четырех картосхемах, 
отображающих результаты интеграции пока-
зателей первого и второго уровней, и 12 кар-
тосхемах визуализации сочетания «1+2+3». 
Предпочтение отдавалось качественному 
фону. Можно также отметить способ значков, 
который применен для показа цифрового раз-
рыва между северными и юго-восточными го-
родами Европы через четыре кластера реали-
зации концепции «умного устойчивого города» 
[1]. Все эти картосхемы имеют те же пробле-
мы, что и на первом уровне, но здесь следует 
особо отметить слабую информативность кар-
тографического изображения кластеров с по-
мощью качественного фона. С помощью цвета 
(штриховки) фиксировалось только отнесение 
территориальных единиц к определенным кла-
стерам, а какова величина цифрового разрыва 
между кластерами и внутри них оставалось 
непонятно. Поэтому можно рекомендовать 
применение «кластерной картограммы», на ко-
торой для каждого кластера устанавливается 
своя шкала изменения неравенства при общей 
согласованности всех шкал на картосхеме. Тог-
да откроется возможность восприятия не толь-
ко различий между кластерами, но и внутри 
них. Другим способом может быть «уточненная 
картограмма»: в каждом кластере выделяется 
«ядро» (территориальные единицы, наиболее 
характерные для конкретного кластера), а все 
остальные единицы распределяются по шкале 
отклонений от этих ядер, что позволит осмыс-

лить как размер цифрового разрыва, так и сте-
пень дифференциации пространства.  

Будущее цифровое неравенство. Вне-
дрение новых телекоммуникационных тех-
нологий трансформирует информационное 
пространство, порождая неизвестное ранее 
цифровое неравенство. Так было при появле-
нии телеграфа, телефона и других новаций. 
Сейчас человечество входит в эпоху больших 
данных и искусственного интеллекта. Соглас-
но имеющимся прогнозам [11; 22], отсутствие 
доступа к прорывным технологиям наступаю-
щей эпохи приведет к новому цифровому не-
равенству. Пока планируется развёртывание 
сетей 5G (ультраплотные сети со сверхмалой 
задержкой сигнала) и ведутся разработки се-
тей 6G (динамично конфигурируемые сети с 
искусственным интеллектом [9]), необходимо 
получить прогноз будущего цифрового нера-
венства. В мировом массиве имеется лишь од-
на картосхема бинарной классификации (бу-
дет или не будет в режиме реального времени 
доступ к продуктам и услугам со сверхмалой 
задержкой сигнала в сети 5G), показывающая 
пространственные пределы доступности бу-
дущих услуг связи относительно городов-цен-
тров цифровых агломераций России (рис. 3). 
Вне выделенных ареалов населению либо не 
будут предлагаться новые услуги, либо они бу-
дут в записи или имитировать реальное время 
с помощью предсказательных движков. Это 
породит еще большее цифровое неравенство, 
чем существующее в России неравенство в 
широкополосном доступе. По мере распро-
странения сетей 5G можно будет измерять и 
отображать на картосхемах не только «до-
ступ», но еще «использование» и «результа-
ты», применяя для этого картограммы, карто-
диаграммы, значки, ареалы и сочетания этих 
способов.  

Выводы. Поиск в восьми библиографиче-
ских базах данных позволил выявить журналь-
ные статьи с картосхемами, отображающими 
три уровня цифрового неравенства. При со-
ставлении картосхем основными способами 
изображения были картограмма и качествен-
ный фон. Их применение привело к пяти про-
блемам визуализации: размер, функциональ-
ная структура, динамика, территориальная 
структура и связь между уровнями цифрового 
неравенства. Согласование уровней осущест-
влялось с помощью синтетических индексов 
и кластеров, что создало проблемы интер-
претации и информативности синтетических 
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Рис. 3. Цифровые городские агломерации России: 1 – город-центр агломерации, 2 – территория 
агломерации2 / Fig. 3. Digital urban agglomerations of Russia: 1 – city-center of agglomeration, 2 – territory of 

agglomeration

2 Пространственная экономика. – 2018. – № 2. – С. 17–35.  

картосхем. Для решения всех проблем пред-
ложено использовать более широкий набор 
способов картографического изображения. 
Полученные результаты могут учитываться 
при составлении новых картосхем. Поскольку 
в журнальные статьи стали включать картогра-
фическое изображение цифрового неравен-
ства относительно недавно (с 2001 г.), то це-
лесообразно через десять лет провести новое 
обобщение мирового опыта для выявления 
особенностей визуализации на более широ-
ком массиве публикаций.

Дальнейшие исследования по рассма-
триваемой проблематике могут проводиться 
в следующих направлениях: (а) проверка воз-
можности использования линейных знаков для 
визуализации размера и структуры цифровой 
«пропасти» между соседними территориями 
(желательно на примере регионов России по-
казать, в каком масштабе и для каких уровней 
неравенства наиболее эффективен данный 
способ); (б) поиск оптимального варианта ото-
бражения структуры составных индексов циф-
рового неравенства в рамках специального 
эмпирического исследования; (в) идентифи-

кация новых способов изображения простран-
ственно-временного изменения цифрового 
неравенства (кроме обычных способов мож-
но использовать анимацию или ее статичную 
версию в виде ареалов сжатия, расширения и 
перемещения); (г) типология территориальных 
структур цифрового неравенства (моноцен-
тричных, полицентричных, воронкообразных, 
дугообразных и др.) с определением наиболее 
адекватных способов их картографического 
отображения; (д) построение синтетических 
карт с тремя уровнями неравенства, допуска-
ющих визуализацию значимости каждого уров-
ня; (е) фиксация на одной картосхеме положи-
тельных и отрицательных офлайн-результатов 
деятельности в сети, позволяющая интерпре-
тировать общий баланс деятельности на опре-
деленной территории; (ж) разработка новых 
способов визуализации внутренней неодно-
родности кластеров с помощью «кластерных» 
и «уточненных» картограмм, а также соедине-
ния качественного фона и ареалов с дендро-
граммами (древовидные диаграммы после-
довательности объединения операционных 
территориальных единиц в кластеры).                 
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На территории Ро ссии ежегод но встречаются малые и крупные наледи. Они распространены на вост оке 
России и являются одной из проблем Забайкальского края. В зимний период 2018–2019 гг. Читинский рай-
он Забайкальского края был наиболее активным по выходу наледей. Объектом исследования является 
наледь вблизи с. Смоленка Читинского района Забайкальского края. Предмет исследования – динами-
ка образования наледи. Целью работы является исследование динамики образования наледи в условиях 
Восточного Забайкальского края для предупреждения их развития в чрезвычайную ситуацию. Для исследо-
вания процесса образования наледей данного объекта выбран метод изучения их по космическим съем-
кам со спутника Sentinel-2 с проверкой полученных данных маршрутным методом. Применение данного 
метода позволило установить изменение площади и динамику перемещения наледи в период 2016–2020 гг. 
Отмечено, что зимой 2020 г. зарегистрирован наиболее большой выход наледи за последние пять лет. Кос-
мические снимки со спутника Sentinel-2 показали, что на выбранном участке исследования в период с 2016 
по 2019 гг. максимальные размеры наледи зафиксированы 18–21 марта, а начало формирования наледи 
10–18 февраля. Во время проведения маршрутных исследований выявлено, что наслаивание льда продол-
жалось с середины ноября по конец февраля, в результате 21 февраля 2020 г. возникла угроза подтопления 
жилых домов по ул. Луговая, в границах улицы введен режим «Чрезвычайная ситуация». Маршрутные ис-
следования, проходившие во время проведения аварийно-восстановительных работ, подтвердили данные, 
полученные по космическим снимкам со спутника Sentinel-2. Погрешность измерений находилась в допусти-
мых пределах.Установлено, что совместное применение дистанционного исследования космических сним-
ков со спутника Sentinel-2 и маршрутного исследования позволяет более точно выявлять неблагоприятную 
динамику образования наледей, в том числе небольших, составлять прогнозы и оперативно предпринимать 
действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

Ключевые слова: наледи, динамика, образование, космические снимки, маршрутные исследования, дистанционно е 
зондирование, воздействие,  опасное природное явление, чрезвычайная ситуация, наледны й бассейн

Small and large ice masses are found annually on the territory of Russia. They are common in eastern Russia, and 
are one of the problems of the Transbaikal Territory. In the winter period of 2018-2019, the Chita region of the Trans-
baikal Territory was the most active in terms of icing. The aim of the work is to study the dynamics of ice formation in 
the conditions of the Eastern Transbaikal Territory in order to prevent their development in an emergency situation. 
The object of the research is the ice near the village Smolenka, Chita District, Transbaikal Territory. To study the 
process of ice formation in this area, a method for studying ice from space surveys from the Sentinel-2 satellite has 
been chosen with checking the data obtained by the route method. The application of this method enables to see 
the change in the area and the dynamics of the ice movement in the period 2016-2020. Satellite images from the 

© В. В. Звягинцев, О. Ю. Звягинцева, 2022
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Sentinel-2 satellite have shown that in the selected study area during the  period from 2016 to 2019, the maximum 
size of ice has been recorded on March 18-March 21, and the beginning of the ice formation – on February 10–18. 
During the route studies, it has been revealed that the ice layering lasted from mid-November to the end of Feb-
ruary, as a result of this, on February 21, 2020, there was a threat of fl oodin g of residential buildings on the street 
Lugovaya and the “Emergency” regime was introduced within the boundaries of this street. The route studies that 
took place during the emergency recovery operations confi rmed the data, obtained from the satellite images from 
the Sentinel-2 satellite. The measurement error has been within acceptable limits. It is revealed that the combined 
use of remote sensing of space images from the Sentinel-2 satellite and route research allows more accurately 
identifying the unfavorable dynamics of ice formation, including small ones, making forecasts and promptly taking 
action in case of emergencies

Key words: ice, dynamics, education, space images, route studies, remote sensing, impact, natural hazard, emergency, ice pool

Введение. Наледи являются опасным при-
родным явлением, они пагубно воздей-

ствуют на инженерные сооружения и оказыва-
ют влияние на природную среду, существенно 
влияют на гидрологическую и гидрогеологиче-
скую обстановку. Ежегодное формирование и 
разрушение наледей и подземных льдов со-
провождается чередой особо опасны х геоди-
намических явлений [1].

В мире встречается большое разнообра-
зие наледей, которые отличаются размерами, 
формой, продолжительностью существования, 
расположением относительно поверхности 
Земли. Малые и крупные наледи, приносящие 
значительный экономический ущерб, ежегодно 
встречаются на территории России. Наиболее 
часто они распространены на востоке России 
и являются одной из проблем Забайкальского 
края [3]. 

Целью работы является исследование 
динамики образования наледи в условиях Вос-
точного Забайкальского края для предупреж-
де ния их развития в чрезвычайную ситуацию. 

Объектом исследования выбрана наледь 
вблизи с. Смоленка, поскольку большинство из 
перечисленных населенных пунктов находятся 
в Читинском районе. 

Предмет исследования – динамика обра-
зования наледи.

Согласно данным многолетних наблюде-
ний, на территории Забайкальского края за-
регистрировано 87 мест выхода наледей в 23 
районах. Под угрозу подтопления попадают 69 
населенных пунктов, 19 дорог местного назна-
чения (рис. 1).

К населенным пунктам Забайкалья, наи-
более подверженным риску образования нале-
дей, относятся: 

а) г. Чита (Песчанка, Кадала);
б) с. Смоленка;
в) с. Красный Чикой;

г) с. Карповка;
д) с. Кадала;
е) с. Ключевский;
ж) с. Могоча.
В зимний период 2018–2019 гг., Читин-

ский район был наиболее активным по выходу 
наледей. В результате летнего наводнения в 
Читинском районе подтоплено 146 домов, 404 
приусадебных участка, в опасной зоне ока-
залось 391 человек (в т. ч. 53 ребенка) [3]. 
Поэтому тема изучения образования наледей 
Восточного Забайкалья и в случае возникнове-
ния этой чрезвычайной ситуации ее ликвида-
ции является актуальной.

Теоретическая и практическая части. 
Подразделяются наледи в зависимости от 
источника питания наледных вод на два клас-
са: наледи поверхностных вод и наледи под-
земных вод. На территории Забайкалья выде-
лены три наледных бассейна первого порядка: 

а) байкальский; 
б) амурский; 
в) ленский. 
В пределах территории края в Байкаль-

ский бассейн входят два бассейна второго 
порядка: Хилокский и Чикойский. В Амурский 
наледный бассейн входят пять бассейнов вто-
рого порядка: Амазарский, Шилкинский, Инго-
динский, Ононский и Газимур-Аргунский. В Лен-
ский входят три наледных бассейна: Чарски й, 
Витимский и Олекминский, которые также яв-
ляются наледными бассейнами второго поряд-
ка [5].

Объект исследования относится к на-
ледно-ледовому типу криогенных руслообра-
зующих процессов [1]. Природные условия 
объекта исследования обеспечивают неустой-
чивость водного режима и благоприятны дл я 
формирования паводков, наледных процессов. 
По гидрологическому районированию р. Смо-
ленка относится к Амурскому водосборному 
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бассейну Читино-Ингодинского среднегорного 
горно-таёжного района, где речной сток пре-
кращается на длительное время. Развитая 
речная сеть и горный рельеф местности спо-
собствуют быстрому сбросу паводковых вод в 
русловую систему. Основным источником пи-
тания р. Смоленка служат атмосферные осад-
ки (дождь) в летнее – осеннее время, а также 
подземные воды песчаных аллювиально – 
озерных отложений. 

Методы полевых исследований наледей 
могут быть: наземные и дистанционные, каж-
дый из которых имеет свои области примене-
ния. Наземные методы полевых исследований 
наледей подразделяются на маршрутные ис-
следования (в составе ледомерных, мерзлот-
но-геологических, инженерно-гидрогеоло-
гических и других съемок), наледные съемки 
(площадные, линейные) и стационарные на-
блюдения (на площадках, полигонах). 

Дистанционные методы полевых ис-
следований наледей: аэровизуальные иссле-

дования; радиолокационное зондирование; 
аэрофотосъемка; космическая съемка [9; 11]. 
Широкое применение нашли дистанционные 
методы исследований. Они позволяют решать 
актуальные задачи в об  ласти обеспечения 
безопасности, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и устранения их последствий [7]. Ме-
стоположение и площадь наледей в основном 
находятся после схода снега по космос нимкам 
со спутников серии Landsat и/или Sentinel-2. 
Однако существуют проблемы при работе с 
космоснимками – отделение наледей от пой-
менных и термокарстовых озер [10], которые 
решаются маскированием водных объектов по 
снимкам летнего сезона или маршрутными ис-
следованиями. 

Спутник оснащен сенсором для съемок 
с разрешением 10…60 м в видимой ближней 
инфракрасн ой и коротковолновой инфракрас-
ной зонах спектра (повторные съемки возмож-
ны каждые 2…3 дня в средних широтах) [4]. 
Использование бесплатного сервиса Sentinel 

Рис. 1. Районы Забайкальского края, наиболее подверженные риску образования наледей / 
Fig. 1. Areas of the Transbaikal Territory most at risk of ice formation
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Playground позволило просматривать и анали-
зировать комбинации изображений исследуе-
мых территорий. Для оценки границ наледей 
использовали в основном съемки с нормализо-
ванным разностным водным индексом (NDWI), 
вычисляемым как (Band03) -NIR (Band08) / 
Green (Band03) + NIR (Band08), где В3 – зеле-
ный спектральный диапазон, В8 – видимая и 
ближняя инфракрасная область (VNIR).

Для исследования процесса образования 
наледей данного объекта и ее динамики вы-
бран метод изучения наледи по космическим 
съемкам со спутника Sentinel-2 L2A с провер-
кой полученных данных маршрутным методом. 

Таким образом, в методику исследований 
входили сбор, анализ и обработка материалов 
инженерно-геологических исследований; де-
шифрование космических снимков; маршрут-
ные исследования; анализ гидрометеорологи-
ческих, климатических условий.

По более 100 космическим съемкам со 
спутника Sentinel-2 определены параметры 
наледей за 2016–2021 гг. Маршрутные иссле-
дования геометрических параметров наледей 
проводились в 2019–2020 гг. В качестве исход-
ных данных использованы GPS координаты 
объектов исследования и обычные карты.

Результаты исследований и их анализ. 
Применение метода с изучением космических 
снимков со спутника Sentinel-2 позволило уви-
деть динамику изменения площади и переме-
щения наледи в период 2016–2021 гг. В 2016 г. 
наледь начала формироваться в феврале. В 
2017 г. выход грунтовых вод и образование на-
леди отмечались с начала февраля, а макси-
мальные размеры зафиксированы 18 марта. В 
2018 г. наледь начала формироваться также в 
феврале (Sentinel-2 L2A, 18.02.2018 г., рис. 2), 

наибольшую активность наледь проявила в 
марте, 20 марта она достигла своих макси-
мальных размеров. В 2019 г. наледь начала 
формироваться с 18 февраля, максимальных 
размеров достигла 21 февраля, пос ле 25 мар-
та наблюдалось уменьшение размеров нале-
ди. В середине ноября 2019 г. р. Смоленка пол-
ностью промерзла, что, в озможно, повлияло 
на раннее появление наледи (Sentinel-2 L2A, 
11.02.2020 г., рис. 3), максимальных размеров 
она достигла в начале марта 2020 г. В 2021 г. 
наледь начала формироваться также в февра-
ле (Sentinel-2 L2A, 12.02.2021 г., рис. 4). 

Космические снимки со спутника Senti-
nel-2 L2A показали, что на участке исследова-
ния с 2016 по 2021 гг. максимальные  разме-
ры наледи зафиксированы с 18 по 21 марта. 
Зимой 2020 г.  зареги стрирован наибольший 
выход наледи за последние пять лет. По дан-
ным авторов [8], ритмичность формирования 
наледей объекта исследования соответствует 
короткопериодным климатическим ритмам, а в 
Забайкалье завершение десятилетнего клима-
тического ритма наблюдалось в 1999 и 2009 гг. 
Таким образом, можно предположить, что в 
2019 г. в связи с завершением климатического 
ритма настанет наибольшая активность нале-
дей. Однако это произошло на год позднее – в 
2020 г.

Для установления сдвига десятилетнего 
климатического ритма выполнен обзор лите-
ратуры по уровневому состоянию подземных 
вод и количеству выпавших осадков в районе 
рассматриваемого объекта. Подземные воды 
в районе рассматриваемого объекта находят-
ся в условиях неустановившейся фильтрации, 
а колебания их уровневой поверхности – в 
прямой зависимости от водоотбора и климати-

Рис. 2. Космос нимок наледи вблизи с. Смоленка со спутника Sentinel-2, февраль 2018 г. / 
Fig. 2. Satellite image of ice near the village Smolenka from the Sentinel-2 satellite, February 2018
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ческих факторов. Водоносный горизонт сред-
не-верхнеплейстоценовых отложений имеет 
маломощную зону аэрации (высокая левобе-
режная терраса р. Читинка прорезается доли-
нами боковых притоков) и находится в тесной 
гидравлической связи с поверхностными во-
дотоками. Нами выявлено, что за пятилетний 
период наблюдения среднегодовой уровень 
подземных вод существенно не отличался от 
предыдущих периодов.

На основе данных [6] построен график ко-
личества выпавших осадков за летний период 
2015–2020 гг.  и график изменения площади 
наледи в период 2016–2020 гг., по данным [4] 
(рис. 5).

По графикам видны последствия от до-
ждей летне го периода 2018 г., при норме сум-
мы осадков в июле 90 мм выпало 331 мм. 
На выбранном участке исследования наледь  
значительно увеличилась в своих размерах в 
начале 2019 г. и продолжила увеличиваться с 
ноября этого же года.

Авторами [2] отмечено, что при значи-
тельном увеличении количества летних осад-
ков в течение нескольких лет и прочих рав-
ных условиях, их влияние на температурный 
режим может носить охлаждающий эффект. 
Следовательно, несмотря на несущественные 
отличая в уровнях подземных вод в течение 
рассматриваемого периода, значительное ко-
личество выпавших осадков в летний период 
2 018–2019 гг. привело к раннему образованию 
наледи, возможно, из-за охлаждающего эф-
фекта.

Во время проведения маршрутных ис-
следований выявлено, что наслаивание льда 
происходило с середины ноября 2019 г. по ко-
нец февраля 2020 г., в результате 21 февраля 
2020 г. возникла угроза подтопления жилых  до-
мов по ул. Луговая (24 дома, проживает 68 че-
ловек, из них 23 ребенка). Вследствие этого с 
целью проведения аварийно-восстановитель-
ных работ вводилс я режим «Чрезвычайная си-
туация» в границах ул. Луговая (рис. 6).

Рис. 3. Космоснимок наледи вблизи с. Смоленка со спутника Sentinel-2, февраль 2020 г. / 
Fig. 3. Satellite image of ice near the village Smolenka from the Sentinel-2 satellite, February 2020

Рис. 4. Космоснимок наледи вблизи с. Смоленка со спутника Sentinel-2, февраль 2021 г. / 
Fig. 4. Satellite image of ice near the village Smolenka from the Sentinel-2 satellite, February 2021
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Рис. 5. Графики количества осадков за средне летний период и площади наледи в период 2015–2020 гг. / 
Fig. 5. Graphs of the precipitation amount for the average summer period and the area of ice during the period 

2015–2020

Рис. 6. Подтопление приусадебной территории на ул. Луговая с. Смоленка, февраль 2020 г. / 
Fig . 6. Flooding of the homestead territory in the street. Lugovaya, village Smolenka, February 2020

м2
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Проведены замеры площади наледи, 
которая полностью перекрывала пойменную 
часть долины р. Смоленка. Максимальная ши-
рина наледи составила более 150 м, самая уз-
кая часть наледи составила 21 м, в среднем 
ширина наледи 99 м. При этом ширина русла 
р. Смоленка на месте образования наледи со-
ставляет лишь 1,5…2 м. Глубина воды в 
р. Смоленка в среднем составляет 0,36 м. В 
длину наледь – 900 м. Площадь наледи со-
ставила около 76440 м2. По размерам данную 
наледь можно отнести к III категории (сред-
ней), по классификации авторов [8] – к сред-
неплощадной. Предложены меропри ятия по 
ликвидации ЧС. В результате отсыпана защит-
ная насыпь длиной 900 м и проведены другие 
виды работ. По состоянию на 19 марта 2020 г. 
проведены замеры высоты наледи в контроль-
ных точках, замеры показали уменьшение 
наледи на 16 см. Чрезвычайная ситуация в 
границах ул. Луговая ликвидирована. Марш-
рутные исследования, проходившие во время 
п роведения аварийно-восстановительных ра-
бот, в целом подтвердили данные, полученных 
по космоснимкам со спутника Sentinel-2. 

Выводы. На основании данных со спутни-
ка Sentinel-2 L2A установлено, что на выбран-

ном участке исследования в период с 2016 по 
2021 гг., максимальные размеры наледи за-
фиксированы 18 марта – 21 марта, а начало 
формирования наледи – 10–18 февраля. Об-
наружено, что зимой 2020 г. зарегистрирован 
наиболее большой выход наледи за послед-
ние пять лет из-за значительного количества 
выпавших осадков в летний период и охлаж-
дающего эффекта.

Поэтому для предотвращения возникно-
вения ЧС дистанционное еженедельное ис-
следование территорий Забайкальского края, 
наиболее подверженных риску образования 
наледей, необходимо проводить в период с ян-
варя по март, а в случае возникновения угроз 
подтопления, разрушения объектов народ-
ного хозяйства – осуществление ежедневных 
маршрутных исследований.

Таким образом, совместное применение 
дистанционного исследования космических 
снимков со спутника Sentinel-2 и маршрутно-
го исследования позволяет более точно выяв-
лять неблагоприятную динамику образования 
наледей, в том числе небольших, составлять 
прогнозы и оперативно предпринимать дей-
ствия в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций.
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СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССОВ ЭВТРОФИРОВАНИЯ 
УЧАСТКА ТРАНСГРАНИЧНОЙ Р. АРГУНЬ (ХАЙЛАР) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СПЕКТРАЛЬНОГО ИНДЕКСА ЦВЕТЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 
(SABI), ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ LANDSAT

THE SATELLITE MONITORING OF EUTROPHICATION PROCESSES 
IN A SECTION OF THE TRANSBOUNDARY ARGUN (KHAILAR) RIVER USING 
THE SURFACE ALGAL BLOOM INDEX (SABI) ACCORDING TO LANDSAT 
REMOTE SENSING DATA

К. А. Курганович, Забайкальский государственный университет, г. Чита
naptheodor@mail.ru

К. Kurganovich, Transbaikal State University, Chita

Трансграничная р. Аргунь (Хайлар) практически ежегодно подвержена значительному загрязнению. Пятно 
поллютантов, формирующееся в результате цветения водорослей, поступления больших масс взвешенных 
веществ, подвергается разбавлению в естественных природных условиях и этот процесс растягивается на 
сотни километров вдоль трансграничного участка. Объектом исследования является спутниковый мони-
торинг процессов эвтрофирования на трансграничном участке р. Аргунь. Эмпирическая база: для анализа 
спутниковой информации использовались данные дистанционного зондирования, полученные с использо-
ванием облачного сервиса Google Earth Engine, продукт Landsat-8 Surface Refl ectance Collection 2 Level 2, 
атмосферно скорректированная отражающая способность поверхности Земли, выполненная с использова-
нием алгоритма LaSRC (Land Surface Refl ectance Code), с пространственным разрешением 30 м. Для оцен-
ки влияния интенсивного цветения водорослей в воде р. Аргунь выбран участок длиной 956 км от г. Хайлар 
(КНР) до с. Аргунск (Россия) за временной период с мая по октябрь 2020 г., соответствующий вегетационно-
му периоду. На основании анализа пространственно-временного изменения спектрального индекса цвете-
ния поверхностных водорослей (SABI) выявлены основные участки эвтрофирования и временные интерва-
лы наибольшего ухудшения качества вод р. Аргунь. Максимальные значения индекса SABI свидетельствуют 
о развитии водорослей у поверхности воды, а низкие или отрицательные значения являются индикатором 
развития водорослей в более глубоких слоях водной толщи, либо их отсутствия. Отмечено, что индекс SABI 
наилучшим образом подходит для оценки интенсивности цветения речной воды, не обладающей значитель-
ной глубиной, в случаях преимущественно поверхностного сосредоточения водорослей. С целью отделения 
маски водной поверхности реки для обеспечения извлечения индекса SABI только из пикселей, относящих-
ся к водному объекту, использован спектральный водный индекс MNDWI, положительные значения которого 
свидетельствуют о принадлежности к водной поверхности. Для оценки возможных источников поступления 
в речные воды биомассы водорослей выполнен сравнительный анализ изменения SABI в системе поймен-
ных озер вдоль р. Аргунь – Хара-Нур, Бургат-Нур, Хурэтуй, Бара-Нур, Пандза-Нур, Хорубо-Нур, а также оз. 
Далай-Нор, расположенных на территории КНР

Ключевые слова: спутниковый мониторинг, эвтрофирование, Landsat, река Аргунь (Хайлар), индекс цветения поверх-
ностных водорослей, SABI, поллютанты, дистанционное зондирование, поверхность Земли, вегетационный период 

The article is devoted to the monitoring of eutrophication processes in the transboundary section of the Argun River 
according to Landsat 8 OLI remote sensing data. To assess the impact of intense algal blooms in the water of the 
Argun River, a 956 km long section from the city of Khailar (China) to the village of Argunsk (Russia) was selected 
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for the time period from May to October 2020, corresponding to the growing season. Based on the analysis of spa-
tio-temporal changes in the surface algal bloom index (SABI), the main areas of eutrophication and time intervals of 
the greatest deterioration in the quality of the wat ers of the Argun River were identifi ed. The maximum values of the 
SABI index indicate the development of algae near the water surface, and low or negative values are an indicator 
of the development of algae in the deeper layers of the water column, or their absence. It is noted that the SABI 
index is best suited for assessing the intensity of blooming of river water, which does not have a signifi cant depth, 
in cases of predominantly superfi cial concentration of algae. In order to separate the mask of the water surface 
of the river to ensure the extraction of the SABI index only from the pixels related to the water body, the spectral 
water index MNDWI was used, the positive values of which indicate belonging to the water surface. To assess the 
possible sources of algae biomass entry into river waters, a comparative analysis of SABI changes in the system 
of fl oodplain lakes along the Argun River – Khara-Nur, Burgat-Nur, Khuretuy, Bara-Nur, Pandza-Nur, Khorubo-Nur, 
Hulun Lake located in China, was carried out 

Key words: satellite monitoring, eutrophication, Landsat, Argun (Khailar) river, surface algae bloom index, SABI, pollutants, re-
mote sensing, earth surface, vegetation period

Введение. Река Аргунь (Хайлар), являясь по-
граничной, разделяет территории России и 

Китая и на разных участках практически еже-
годно подвержена значительному загрязнению 
[1; 4; 18]. Пятно поллютантов, формирующее-
ся в результате цветения водорослей, посту-
пления больших масс взвешенных веществ, 
подвергается разбавлению в естественных 
природных условиях и этот процесс растяги-
вается на сотни километров вдоль трансгра-
ничного участка (рис. 1). Экстремально высо-
кое загрязнение речных вод сопровождается 
процессами гниения органической массы, за-
мором рыбы, гибелью представителей разных 
групп водной фауны. Интенсивное загрязне-
ние наблюдается на участке реки длиной бо-
лее 500 км от выхода реки на границу России 

с Китаем и до с. Олочи [2; 3]. Такая ситуация 
приводит к ухудшению качества жизни населе-
ния прибрежных территорий из-за непригод-
ности воды для водопользования [7]. Отдель-
ного рассмотрения требует вопрос источников 
происхождения трансграничного загрязнения: 
расположены ли они на территории Китая или 
в пределах территории России. Таким обра-
зом, актуальной является задача мониторинга 
трансграничных загрязнений вод р. Аргунь [5].

На территории России режимные наблю-
дения за качеством вод на реках проводятся 
сетью Федеральной службы по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды. 
Точки ведомственного мониторинга локаль-
но ограничены гидрологическими створа-
ми, расстояние между которыми составляет 

Рис. 1. Цветение вод р. Аргунь – с. Староцурухайтуй (июль 2020 г.). Фото – А. А. Ушакова / 
Fig. 1. Algal blooms of the waters of the Argun River the village of Starotsurukhaytuy (July 2020).

Photo by A. A. Ushakov 
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100...200 км. Наблюдения осуществляются по 
заранее утвержденным планам и графикам 
несколько раз в году и не связаны с возмож-
ностью оперативно отслеживать простран-
ственно-распределенные загрязнения. По 
территории КНР данные режимных наблю-
дений недоступны и выявить причины транс-
граничного загрязнения не представляется 
возможным. 

В связи с этим возникает необходимость 
в использовании средств дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) для оперативного 
мониторинга и выявления источников и фак-
торов распространения загрязнений по длине 
реки. В настоящее время совмещение дан-
ных нескольких спутниковых систем позволя-
ет получать космические снимки территории 
с малыми временными интервалами. За счет 
упреждения времени добегания воды можно 
предварительно сообщать о приближающемся 
пятне загрязнений. Появляется возможность 
дистанционно выявлять источники ухудшения 
качественных характеристик вод.

Спутниковый мониторинг загрязнений в 
водных объектах обычно направлен на изуче-
ние оптически активных компонентов – взве-
шенные вещества, хлорофилл-(а), аллохтон-
ные и автохтонные хромофор-содержащие 
растворенные органические вещества, так 
как они оказывают влияние на прозрачность 
воды, ее цветность и, в связи с этим, на отра-
жающую способность в разных спектральных 
диапазонах. Для такого анализа используется 
оценка применимости спектральных индексов 
и других характеристик, для которых устанав-
ливаются регрессионные зависимости между 
спектральной отражающей способностью и 
содержанием загрязняющих веществ в воде.

Методы и материалы. Дистанционный 
спутниковый мониторинг загрязнений в во-
де предполагает определение концентраций 
лишь некоторых оптически активных компо-
нентов. Наиболее общей характеристикой 
качества воды является показатель прозрач-
ности по диску Секки. Для контроля наличия 
фотосинтетически активных компонентов в 
воде, обусловленных развитием фитоплан-
ктона, используется показатель содержания 
хлорофилла-(а), для оценки количества неор-
ганических или органических грубодисперсных 
примесей используется показатель общего со-
держания взвешенных веществ. Аллохтонные 
и автохтонные хромофор-содержащие раство-
ренные органические вещества придают воде 

окраску и представляют возможность косвен-
ной оценки содержания тяжелых металлов, 
насыщения воды углекислым газом и другими 
формами углерода [15]. 

Для получения соотношений наземных 
гидрохимических наблюдений и данных спут-
никового мониторинга загрязнений вод исполь-
зуется большое количество математических 
моделей и алгоритмов. Наиболее простые эм-
пирические зависимости передают линейные 
взаимосвязи между отражающей способно-
стью речной воды на выбранном участке спек-
тра для канала спутникового изображения и 
измеренными характеристиками в точке отбо-
ра гидрохимических проб [15]. Более сложные 
эмпирические зависимости базируются на рас-
чете различных мультиспектральных индексов 
на основании большого объема эмпирических 
данных. Наиболее используемыми являются 
индекс цветения поверхностных водорослей 
(SABI) [8], нормализованный разностный ин-
декс хлорофилла (NDCI) [14], индекс макси-
мального количества хлорофилла (MCI) [12], 
индекс взвешенной доли водорослей (FAI) [13]. 
Для исследования условий развития водной 
растительности применение получили веге-
тационные индексы, используемые обычно 
в различны х модификациях и для оценки со-
стояния растительного покрова суши – (NDVI) 
[14], двухканальный (2BDA) и трехканальный 
индексы (3BDA) [11].

Большое разнообразие исходных дан-
ных, гидрохимических показателей и вари-
антов их совместного анализа определяет 
вариативность при выборе подходов для 
выполнения дистанционных исследований 
эвтрофирования.

Одним из распространенных спектраль-
ных индексов для исследования биомассы 
водорослей является индекс цветения по-
верхностных водорослей (SABI) [8]. Алгоритм 
определения SABI основан на исследовании 
отклика отражающей способности водной рас-
тительности в инфракрасном диапазоне. При 
этом, в отличие от вегетационных индексов 
наземной растительности (например NDVI), 
для включения в рассмотрение водной со-
ставляющей используются зеленый и синий 
спектральные диапазоны, как характеристики 
соответственно водорослей в толще воды и от-
ражения чистой незагрязненной воды. Индекс 
SABI использован разработчиками метода 
для спутниковых данных, полученных с сен-
сора MODIS. При этом практика показывает 
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возможность его использования и с другими 
датчиками дистанционного зондирования, в 
том числе Landsat [9]. Для данных Landsat 8 
OLI формула для вычисления SABI выглядит 
следующим образом.

где  – интенсивность излучения во 
2-5-м спектральных каналах Lands at 8 OLI.

Положительные значения индекса SABI 
свидетельствуют об относительно высокой 
фотосинтетической активности водорослей, 
при этом важным фактором является про-
странственное положение водорослей в тол-
ще воды. Максимальные значения индекса 
свидетельствуют о развитии водорослей у по-
верхности воды, а низкие или отрицательные 
значения являются индикатором развития во-
дорослей в более глубоких слоях водной тол-
щи либо их отсутствием [8]. Таким образом, 
индекс SABI наилучшим образом подходит для 
оценки интенсивности цветения речной воды, 
не обладающей значительной глубиной, в слу-
чаях преимущественно поверхностного соср е-
доточения водорослей.

С целью отделения маски водной поверх-
ности реки для обеспечения извлечения ин-
декса SABI только из пикселей, относящихся к 
водному объекту, используется спектральный 
водный индекс MNDWI, положительные значе-
ния которого свидетельствуют о принадлежно-
сти к водной поверхности [17].

где  – интенсивность излучения в 3-м 
и 6-м спектральных каналах Landsat 8 OLI.

Результаты исследования и их об сужде-
ние. Для оценки влияния интенсивного цвете-
ния водорослей в воде р. Аргунь выбран уча-
сток длиной 956 км от г. Хайлар (КНР) до 
с. Аргунск (Россия) за временной период с мая 
по сентябрь, соответствующий вегетационно-
му периоду.

Для анализа спутниковой информации 
использовались данные дистанционного зон-
дирования, полученные с использованием об-
лачного сервиса Google Earth Engine, объеди-
няющего различные спутниковые платформы 
и коллекции. Использован продукт Landsat-8 
Surface Refl ectance Collection 2 Level 2 – ат-
мосферно скорректированная отражающая 

способность поверхности Земли, выполнен-
ная с использованием алгоритма LaSRC (Land 
Surface Refl ectance Code), с пространствен-
ным разрешением 30 м [16]. Пиксели, заня-
тые облаками, отделялись по набору данных 
Landsat QA_Pixel, в котором фильтрация об-
лачности проведена с использованием алго-
ритма CFMask [10].

Получение и обработка данных дистанци-
онного зондирования производились с исполь-
зованием языка программирования Python 
c модулями по обработке изображений, ста-
тистического, геопространственного анализа 
(GDAL, skimage, geopandas, rasterio).

Исходя из предположения об инерцион-
ности процессов переноса примесей в реке, 
для удаления пропусков индексов SABI, свя-
занных с облачностью, по временному мас-
штабу значения индексов SABI усреднялись 
сплайн-интерполяцией с периодом 8 суток, по 
длине реки – скользящим окном с расстоянием 
10 км. В результате получалась непрерывная 
пространственно-временная картина изме-
нения индекса SABI на исследуемом участке 
(рис. 2).

Анализ проведен по данным Landsat 8 
OLI за 2020 г. Выбранный период характеризо-
вался низкой водностью и значительным визу-
ально наблюдаемым цветением воды. Свиде-
тельства цветения имеются на участке реки в 
с. Староцурухайтуй и зафиксированы на фото-
снимках (рис. 3).

На пространственно-временной диаграм-
ме индекса SABI (рис. 4) отмечаются области 
повышенных значений индекса цветения водо-
рослей на участке от с. Кайластуй до с. Ста-
роцурухайтуй за период с июля по сентябрь 
в 2020 г. (SABI > 0,2) и небольшие локальные 
максимумы на участке от выхода р. Аргунь  на 
границу КНР с Россией до с. Аргунск. Макси-
мальные значения индекс SABI принимал в 
период от 25 июня по 15 июля 2020 г. на участ-
ке от с. Кайластуй до с. Дурой. Такое распре-
деление з начений SABI может быть связано с 
благоприятными условиями для эвтрофирова-
 ния из-за низких скоростей потока р. Аргунь в 
период низкой водности на данном участке.

Одним из возможных факторов поступле-
ния в речные воды биомассы водорослей явля-
ется система пойменных озер вдоль р. Аргунь, 
некоторые из них имеют связь с основным 
протоком реки. Озера Хара-Нур, Бургат-Нур, 
Хурэтуй, Бара-Нур, Пандза-Нур, Хорубо-Нур, 
расположены на территории КНР вдоль участ-

,                                           (1)

,                                      (2)
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Рис. 2. Изменение индекса SABI по длине р. Аргунь в 2020 г. /
Fig. 2. Changes in the SABI index along the length of the Argun River in 2020

Рис. 3. Распределение индекса SABI на участке р. Аргунь в начале июля 2020 г. и фотофиксация 
процесса цветения воды в этот период / Fig. 3. Distribution of the SABI index in the section of the Argun 
River at the beginning of July 2020 and photographic recording of the water bloom process during this period

Рис. 4. Ди аграмма пространственно-временного распределения значений индекса SABI (Landsat 8) по 
основному руслу р. Аргунь в 2020 гг. / Fig. 4. Spatio-temporal distribution of the SABI index (Landsat 8) along 

the section of the Argun River in 2020
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ка с. Кайластуй – с. Дурой [6] (рис. 5). Часть из 
них соединены с протоками реки через специ-
ально прорытые канавы, за счет чего обеспе-
чивается обмен озерных и речных вод.

Анализ изменения SABI в пойменных 
озерах свидетельствует о высоких значениях 
индекса в середине июля – августа (SABI > 
0,4) и позволяет сделать вывод о поступле-
нии дополнительной биомассы водорослей из 
озер. Также отмечается след от поступления 
загрязненных вод с оз. Далай-Нор, находяще-
гося на территории КНР, через болото Эрка, 
по протоке Мутная. Значения SABI в оз. Да-
лай-Нор в период конца июля достигали более 
0,6. Поступление вод с оз. Далай-Нор в р. Ар-

Рис. 5. Распределение индекса SABI в озёрах на территории КНР за период июнь-сентябрь 2020 г.:
1 – Далай-Нор, 2 – Пандза-Нур, 3 – Хорубо-Нур, 4 – Бара-Нур, 5 – Хурэтуй, 6 – Бургат-Нур, 7 – Хара-Нур /

Fig. 5. Distribution of the SABI index in lakes in China for the period June-September 2020:
1 – Dalai-Nor (Hulun Lake), 2 – Pandza-Nur, 3 – Khorubo-Nur, 4 – Bara-Nur, 5 – Khuretuy, 6 – Burgat-Nur,

7 – Khara-Nur

гунь регулируется системой гидротехнических 
сооружений, поэтому возможное загрязнение 
речных вод носит антропогенный характер.

Заключение. Мониторинг процессов 
эвтрофирования вод трансграничных рек ос-
ложняется невозможностью обеспечения до-
ступа к источникам загрязнения, зачастую 
расположенным в другом государстве. Поэто-
му косвенная оценка, сделанная по простран-
ственно-временным диаграммам изменения 
спектральных индексов SABI, полученным по 
данным спутникового зондирования Landsat, 
представляет дополнительные варианты осу-
ществления мониторинга по всем участкам во-
дных объектов. 
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Рассматриваются актуальные аспекты стадиальной катионоселективной  переработки техногенных кислых 
стоков, образующихся на территории горных предприятий, занимающихся разработкой руд медноколчедан-
ного комплекса. Представлена характеристика объекта исследований – кислых рудничных вод горно-рудных 
предприятий медно-колчеданного комплекса. Дан анализ существующих методов очитки техногенных сто-
ков от катионов металлов (меди, марганца, железа и цинка). Представлены результаты кислотно-основного 
осаждения поликатионных растворов. Дан анализ преимуществ и недостатков используемых технологий пе-
реработки и очистки техногенных образований горно-рудных предприятий. Проанализирована возможность 
селективной переработки исследуемых кислых рудничных вод с целью их глубокой очистки и получения кон-
диционных металлсодержащих продуктов. Предложен комплекс методов стадиальной эффективной и селек-
тивной очистки кислых рудничных вод. Представлены результаты экспериментальных исследований цемен-
тации ионов меди. Рассмотрено влияние основных параметров процесса цементации на качество очистки 
поликомпонентных растворов. Приведены результаты факторного анализа кислотно-основного осаждения 
катионов железа. Приведены результаты экспериментальных исследований, обосновывающие технологиче-
скую целесообразность полного переведения железа в трехвалентную форму с применением метода окис-
лительно-восстановительного осаждения. Представлены результаты анализа эффективности применения 
окислительно-восстановительного процесса для селективного осаждения ионов Mn2+ растворами активного 
хлора. Сделаны выводы об экологической и технологической эффективности применения рассмотренного 
комплекса методов катионоселективной очистки кислых техногенных рудничных вод. Актуальность иссле-
дований заключается в острой необходимости разработки инновационных технологий комплексной селек-
тивной переработки техногенных гидроминеральных образований горно-рудных предприятий, обеспечива-
ющих наряду с предотвращением сброса токсичных стоков в природные водоемы значительное повышение 
эффективности использования природных минеральных ресурсов. Цель исследования – рассмотрение 
эффективных способов селективной очистки техногенных вод, характеризующихся высоким содержанием 
ионов цинка, меди, железа и марганца, с целью их комплексной переработки и возможностью получения 
высококондиционных металлсодержащих продуктов. Объект исследования – кислые рудничные воды гор-
нопромышленных предприятий медно-колчеданного комплекса Южного Урала. Предмет исследования – 
технологическая возможность катионоселективной переработки кислых рудничных вод горнопромышленных 
предприятий медно-колчеданного комплекса с высоким содержанием ионов меди, железа и марганца. Мате-
риалы и методы исследования. Экспериментальные исследования проводили с применением комплекса 
физико-химических методов анализа. Для определения содержания ионов тяжелых металлов применяли 
адаптированные методики фотометрического анализа: для меди (II) – с пи крамином эпсилоном, для железа 
общего – с о-фенантролином, для ионов марганца (II) – окисление персульфатом аммония в азотнокислой 
среде до перманганат-ионов; для ионов цинка (II) – с дитизоном

Ключевые слова: кислые рудничные гидротехногенные образования, горнообогатительные предприятия, руды 
медноколчеданного комплекса, переработка, катионоселективность, медь, железо, марганец, цинк, методы, теле-
ологические параметры, комплексное освоение техногенных объектов

The topical aspects of the stage-by-stage cation-selective processing of technogenic acid effl uents formed on the 
territory of mining enterprises engaged in the development of ores of the copper pyrite complex are discussed in 
the article. The characteristic of the studied object of research is presented - acid mine waters of mining enterprises 
of the copper-pyrite complex. The analysis of the existing methods of sedation of technogenic wastewater from 
metal cations (copper, manganese, iron and zinc) has been carried out. The results of acid-base precipitation of 
polycationic solutions are presented. An analysis of the advantages and disadvantages of the technologies used for 
the processing and purifi cation of technogenic formations of mining enterprises is given. The possibility of selective 
processing of the studied acidic mine waters with the purpose of their deep purifi cation and obtaining conditioned 
metal-containing products is analyzed. A set of methods for stage-by-stage effective and selective purifi cation of 
acid mine waters is proposed. The results of experimental studies of cementation of copper ions are presented. 
The infl uence of the main parameters of the cementation process on the quality of purifi cation of polycomponent 
solutions is considered. The results of factorial analysis of acid-base precipitation of iron cations are presented. The 
results of experimental studies are presented, substantiating the technological feasibility of the complete conversion 
of iron into a trivalent form, using the method of redox precipitation. The results of the analysis of the effectiveness 
of the redox process for the selective precipitation of Mn2+ ions by active chlorine solutions are presented. Con-
clusions are drawn about the ecological and technological effi ciency of the application of the considered set of 
methods for cation-selective purifi cation of acidic technogenic mine waters. The relevance of the research lies in the 
urgent need to develop innovative technologies for the complex selective processing of technogenic hydromineral 
formations of mining enterprises, which, along with preventing the discharge of toxic effl uents into natural water 
bodies, provides a signifi cant increase in the effi ciency of using natural mineral resources. The purpose of the study 
is to consider effective methods for the selective purifi cation of technogenic waters, characterized by a high content 
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of zinc, copper, iron and manganese ions, with the aim of their complex processing and the possibility of obtain-
ing high-quality metal-containing products. The object of study is the acidic mine waters of the mining enterprises 
of the copper-pyrite complex of the Southern Urals. The subject is the technological possibility of cation-selective 
processing of acid mine waters of mining enterprises of the copper-pyrite complex with a high content of copper, 
iron and manganese ions. Material and research methods. Experimental studies have been carried out using a 
complex of physicochemical methods of analysis. To determine the content of heavy metal ions, adapted methods 
of photometric analysis were used: for copper (II) - with picramin epsilon, for total iron - with o-phenanthroline, for 
manganese (II) ions - oxidation with ammonium persulfate in a nitric acid medium to permanganate -ions; for zinc 
(II) ions - with dithizone

Key words: acid mine hydrotechnogenic formations, mining and processing enterprises, ores of the copper pyrite complex, 
processing, cation selectivity, copper, iron, manganese, zinc, methods, teleological parameters, integrated development of tech-
nogenic objects

Введение. Работа горно-обогатительных 
предприятий способствует появлению боль-

шого количества техногенных образований, зна-
чительной составляющей которых являются по-
дотвальные и рудничные воды, отличающиеся 
высокой концентрацией ионов тяжелых и цвет-
ных металлов. Следовательно, актуальным 
встаёт вопрос о целесообразности использо-
вания их в качестве дополнительного источни-
ка получения металлсодержащего сырья [1–3]. 

Приоритетными металлсодержащими за-
грязнителями горно-рудных предприятий мед-
ноколчеданного комплекса Урала являются 
катионные формы меди, цинка, железа и мар-
ганца (табл. 1).  

Представленный анализ объемов тех-
ногенных стоков, формирующихся на тер-
ритории горно-рудных предприятий, а также 
содержание в них катионов токсичных метал-

1 Медяник Н. Л., Мишурина О. А., Муллина Э. Р., Варнавский Д. А. К вопросу переработки техногенных месторождений на 
территории горнообогатительных комбинатов // Проблемы и перспективы эффективной переработки минерального сырья 
в 21 веке: материалы междунар. конф. Плаксинские чтения. – Иркутск: Репроцентр А1, 2019. – С. 386–389.

лов указывает на негативное воздействие на 
прилегающие водоемы1 [4]. При этом следует 
учитывать, что загрязнение поверхностных во-
доемов происходит и в результате фильтрации 
подотвальных вод.

Разработанность темы. Анализ схем 
формирования техногенных стоков на ГОКах 
Урала, а также способов их очистки и перера-
ботки  позволяет резюмировать, что практиче-
ски на всех профильных предприятиях  руд-
ничные техногенные воды концентрируются 
на территории искусственных прудов – шла-
монакопителей, где затем подвергаются про-
цессу нейтрализации известью, приводящему 
к образованию дисперсных систем, преимуще-
ственно в виде гидроокисей  различных метал-
лов (Сu2+, Мn2+, Zn2+ и Fеобщ). Осветленные 
воды затем сбрасываются в естественные во-
доемы [4; 5]. 

Таблица 1 / Table 1

Элементный химический состав кислых вод горно-рудных предприятий медноколчеданного комплекса 
Урала [3] / Elemental chemical composition of acidic waters of mining enterprises of the copper-pyrite 

complex of the Urals [3]

Кислые рудничные воды 
ГОКов Южного Урала / 

Acid mine waters of mining 
and processing plants of 

the Southern Urals

Химический состав, мг/дм3

Chemical composition, mg/dm3

рН Eh Сu2+ Fе
общ

Мn2+ Zn2+ Cl–

Сибайский филиал 
Учалинского ГОКа /

Sibay branch Uchalinsky GOK
2,66 +375 238,5 216,4 235,2 563,6 105,2

Бурибаевский / Buribaevsky 2,87 +406 284,3 507,6 197,3 57,3 689,3

Учалинский / Uchalinsky 2,94 +425 170,1 474,3 184,5 721,4 215,9
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Существующая нейтрализационная тех-
нология характеризуется рядом существенных 
недостатков, а именно, в результате нейтра-
лизации формируются значительные объемы 
шламов, которые складируются на территории 
предприятий и являются источником вторич-
ного техногенного загрязнения2 [7]. Поэтому 
современные эффективные технологии пере-
работки и очистки рудничных стоков должны 
быть направлены на селективность разделе-
ния поликатионные растворы с возможностью 
получения кондиционных осадков с высоким 
содержанием ценных компонентов. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Поликомпонентность исследуемых 
техногенных объектов, а также химические ха-
рактеристики присутствующих высококонцен-
трированных катионов металлов указывают на 
технологическую целесообразность примене-
ния для катионоселективной их переработки 
следующих методов:

– осаждение катионов металлов в виде 
нерастворимых гидроксидов с применением 
как нейтрализационных, так и окислитель-
но-восстановительных методов3 [5; 7]; 

– электрохимическое осаждение, включа-
ющее как гальванические процессы (цемента-
ция), так и электролизные процессы4 [3; 7; 8]. 

Таблица 2 / Table 2 

Результаты исследований катионселективного разделения поликомпонентных модельных систем: 
Мn2+– Fе2+– Fе2+–Сu2+–Zn2+ методом кислотно-основного осаждения / The studies results of cation-selective 

separation of polycomponent model systems: Mn2+-Fe2+-Fe2+-Cu2+-Zn2+ by acid-base precipitation

Нерастворимые формы гидроксидов 
металлов / Insoluble forms of metal hydroxides

Fе(ОН)
3

Fе(ОН)
2

Мn(ОН)
2

Сu(ОН)
2

Zn(ОН)
2

Значения рН начала осаждения / 
pH values at the start of precipitation

2,15 7,15 2,46 5,18 7,82

Значения рН, при котором гидроксид более не рас-
творим / pH value at which the hydroxide is no longer 
soluble

4,10 7,86 9,10 7,10 9,15

На основании проведенных предвари-
тельных экспериментальных исследований 
установлены диапазоны значений рН осажде-
ния гидроксидов меди, цинка, железа и марган-
ца  в результате процесса кислотно-основного 
осаждения (нейтрализации) (табл. 2).

На начальном этапе исследований экс-
периментальным путем проанализированы 
технологические аспекты возможности ка-
тионселективного разделения исследуемых 
водных систем с применение метода кис-
лотно-основного осаждения Полученные 
результаты исследований представлены в 
табл. 2, 3. 

Результаты экспериментальных исследо-
ваний, представленных в таблицах 2, 3, пока-
зали, что в диапазоне значений рН 2,50…7,54 
наблюдается  совместное соосаждение гидро-
ксидов меди и железа. Исключение составляют 
катионы марганца и цинка, полное осаждение 
их в виде нерастворимых гидроксидов проис-
ходит в диапазоне значений рН 2,50…9,15. 
Следовательно, для комплексной селектив-
ной очистки кислых рудничных вод необхо-
димо последовательное сочетание различ-
ных методов, включающих не только метод 
кислотно-основного соосаждения (нейтра-
лизации).

2 Медяник Н. Л., Мишурина О. А., Муллина Э. Р., Смирнова А. В., Зайцева Е. В. Ттехнология комплексной переработки 
гидротехногенных образований горных предприятий медноколчеданного профиля // Вестник Магнитогорского государ-

ственного технического университета им. Г. И. Носова.  – 2019. – Т. 17, № 4.  – С. 10–17.
3 Там же; Медяник Н. Л., Мишурина О. А., Муллина Е. Р., Пинчукова К. В., Глазкова Я. В., Кужугалдинова З. Б. О механизме 
электрокоагуляционного извлечения ионов марганца из технических растворов // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. – 2017. – № 10-2. – С. 226–230.
4 Медяник Н. Л., Мишурина О. А., Муллина Е. Р., Пинчукова К. В., Глазкова Я. В., Кужугалдинова З. Б. О механизме элек-
трокоагуляционного извлечения ионов марганца из технических растворов // Международный журнал прикладных и фун-

даментальных исследований. – 2017. – № 10-2. – С. 226–230; Чантурия В. А., Медяник Н. Л., Шадрунова И. В., Мишурина 
О. А. Химические аспекты извлечения марганца из рудничных вод медноколчеданных месторождений // Физико-техниче-
ские проблемы разработки полезных ископаемых. – 2016. – № 1. – С. 160–169.
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Таблица 3 / Table 3

Исследования процессов осаждения на четырехкомпонентных модельных системах / 
Studies of sedimentation processes on four-component model systems Мn2+ – Fе3+ – Сu2+ – Zn2+

Исходная концентрация 
компонентов системы /

 Initial concentration system 
components

рН системы
 (начальная) /

System pH 
(initial)

рН системы
 (конечная), после 
введения 

 
/ System 

pH (fi nal), after the 
introduction of 

Остаточная концентрация 
компонентов системы, 

мг /дм3 / Residual 
concentration of 

components systems, 
mg/dm3

С 
Мn

2+
 
= 100 мг/дм3        2,50 7,54 89,2

С Fе
бщ.

 = 100 мг/дм3        2,50 7,54 следы / traces

С 
Сu

2+= 100 мг/дм3        2,50 7,54 следы / traces

С 
Zn

2+= 100 мг/дм3       2,50 7,54 92,8

5 Медяник Н. Л., Мишурина О. А., Муллина Э. Р., Смирнова А. В., Зайцева Е. В. Технология комплексной переработки 
гидротехногенных образований горных предприятий медноколчеданного профиля // Вестник Магнитогорского государ-
ственного технического университета им. Г. И. Носова. – 2019. – Т. 17, № 4. – С. 10–17. 

Проведенный предварительный анализ 
литературных данных и патентный обзор по-
казали, что селективное выделение ионов ме-
ди в виде кондиционного продукта возможно 
с применением гальванических процессов, а 
именно, на практике эффективно применяет-
ся метод цементации5 [9]. Целесообразность 
и химическая обоснованность применения 
данного процесса обусловлена значительной 
количественной разницей стандартных элект-
родных потенциалов присутствующих  катио-
нов металлов: 

φ0Fе = – 0,44В;    φ0Zn = – 0,76В; 
φ0Мn = – 1,18В;   φ0Сu = + 0,34В.

Для извлечения железа целесообразно 
проводить предварительное его осаждение 
перед процессом селективного извлечения 
ионов марганца и цинка путем доведения 
рН системы до значения 4,10. В качестве ре-
агента-осадителя для ионов железа можно 
применять различные щелочные растворы, в 
частности, на практике по большей части при-
меняются суспендирорванные растворы каль-
ция – известковое молоко [2; 10]. 

Для комплексного селективного разделе-
ния двухкомпонентных водных систем (Мn2+/
Zn2+), учитывая поливалентность марганца, 
целесообразно применение процессов окис-
лительно-восстановительного осаждения, с 
последующей очисткой от ионов цинка мето-
дом кислотно-основного осаждения. 

Представленные предложения комплекс-
ной селективной очистки техногенных вод гор-
но-рудных предприятий медно-цинкового ком-

плекса апробированы экспериментальным 
путём. Во всех случаях использовали четырех-
компонентную модельную систему: 

Сu2+– Fе3+ – Fе2+– Мn2+– Zn2+.

При исследовании процесса цементации 
катионной меди в качестве цементационной 
поверхности использовали железо. Данный 
выбор обусловлен тем, что в процессе це-
ментации катионной меди формируются слои 
оксидов железа, характеризующиеся рыхлой 
и пористой поверхностью, что значительно 
интенсифицирует скорость и эффективность 
протекания процесса цементационного осаж-
дения катионов меди [6; 7]. 

Химизм протекания процесса цемента-
ционного восстановления катионов меди же-
лезными стружками представлен следующими 
реакциями:

Cu2+  +  Fe   →  Cu  +  Fe2+;
2 Н

3
О+ +  Fe →  Fe2+  +  Н

2
  +  2 Н

2
О.

Факторный анализ процесса  цементации 
указывает на то, что кинетика и эффектив-
ность процесса зависят от следующих тех-
нологических факторов: значений рН среды 
растворов, количественного расхода цемен-
татора-осадителя (железной стружки), концен-
трации катионной меди в перерабатываемых 
растворах  скорости протекания процесса. В 
работе экспериментальным путем установле-
ны наиболее рациональные технологические 
параметры проведения процесса цементации 
с использованием железа в качестве цемента-
тора-осадителя. 
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Исследование процесса цементационно-
го извлечения ионов меди проводили как на 
четырехкомпонентных модельных растворах, 
так и на реальных водных объектах профиль-
ных горных предприятий (кислые рудничные 
воды).

Методика процесса заключалась в сле-
дующем: через лабораторный желоб, загру-
женный железной стружкой, пропускали ис-
следуемые растворы. Продолжительность 
протекания процесса составляла 1…20 мин. 
Температурный режим поддерживали при ком-
натной температуре (20…25 °С). Эффектив-
ность протекания процесса цементации уста-
навливали йодометрическим методом. 

Полученные результаты исследований 
представлены в виде графических зависимо-
стей на рис. 1 и 2. 

Анализ полученных значений показал, что 
наиболее полное осаждение ионов меди на-
блюдается в интервале значений рН  1,2…3,1. 

Представленные кинетические кривые 
цементационного процесса (рис. 2) однозначно 
указывают на влияние численных параметров 
соотношения концентрации катионов меди 
в растворе и количеством цементатора-оса-
дителя (железной стружки). Представленные 
зависимости позволяют утверждать, что ра-
циональное технологическое осуществление 
процесса цементации возможно при соотно-

Рис. 1.  Влияние кислотности растворов на 
извлечение меди из кислых рудничных вод 

методом цементизации на железе / 
Fig. 1. Infl uence of acidity of solutions on the 

extraction of copper from wastewater by cementation 
on iron

Рис. 2. Кинетика процесса цементации меди из 
кислых рудничных вод методом цементизации на 

железе при различных сочетаниях меди и 
осадителя: 1 – соотношение Сu 2+ и Fe 1 : 2,5; 

2 – соотношение Сu 2+ и Fe 1 : 2; 
3 – соотношение Сu 2+ и Fe 1 : 1,5 / 

Fig. 2. Kinetics of copper cementation from acidic 
wastewater at various combinations of 

copper and iron: 1 – ratio Сu 2+ и Fe 1 : 2,5; 
2 – ratio Сu 2+ и Fe 1 : 2; 

3 – ratio Сu 2+ и Fe 1 : 1,5 

шении ионов меди к количеству цементато-
ра-осадителя (железой стружки) 1:2. Исследо-
вание влияния продолжительности протекания 
процесса цементации на его эффективность 
позволили сделать следующие выводы: мак-
симальные показатели извлечения меди воз-
можны после 15 мин с момента поступления 
раствора в реактор-цементатор. 

Экспериментальные исследования про-
цесса нейтрализации проводились на двух- 
и четырехкомпонентных системах состава 
Сu2+– Fе3+–Fе2–Мn2+–Zn2+ (табл. 2; 3), а 
также на двухкомпонентных модельных си-
стемах состава Fе3+–Fе2 (рис. 3). Они обосно-
ванно дают возможность утверждать о тех-
нологической целесообразности применения 
для селективного извлечения железа, мето-
да кислотно-основного осаждения с учетом 
обязательного предварительного окисления 
катионов Fе2+  до трехвалентной формы же-
леза. Данное условие необходимо, так как на 
основании полученных кривых диапазон зна-
чений рН не позволяет селективно разделить 
исследуемые поликатионные растворы Сu2+– 
Fе3+–Fе2–Мn2+–Zn2+. Однако в случае полного 
окисления катионов двухвалентного железа 
до трехвалентных форм возможно катионосе-
лективно выделить железо из обозначенных 
водных систем в виде самостоятельной дис-
персной фазы.  
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Факторный анализ процесса кислотно-ос-
новного осаждения катионов железа прово-
дился с различной исходной концентрацией 
растворов (250…650 мг/дм3). В качестве реаген-
тов использовали: для окисления катионов 
Fе2+  до трехвалентной формы – 10 %-ный рас-
твор гипохлорита натрия; для последующе-
го кислотно-основного осаждения – 1 %-ный 
суспензированный раствор известкового мо-
лока. Процесс осаждения железа проводили 
при непрерывном перемешивании в течение 
20 мин. Эффективность и полноту извлече-
ния катионов железа в виде дисперсной фазы 
определяли путем фиксации остаточной кон-
центрации катионов Fe2+ и Fe3+ фотометри-
ческим методом. Кинетические зависимости, 
представленные на рис. 3, показывают, что 
практически полное извлечение катионов же-
леза будет возможно по достижении значений 
рН растворов 4,0. 

Практическая реализация эффективно 
применяемых методов селективного выделе-
ния марганца из технологических растворов 
показала, что селективность разделения мар-

ганецсодержащих водных систем должна пре-
жде всего учитывать форму его нахождения: 
катионная – Mn2+, Mn3+ и Mn4+ и анионная – 
MnО

4
2– и MnО

4
–. Марганец в исследуемых объ-

ектах – рудничных водах медноколчеданного 
комплекса – содержится преимущественно 
в виде двухвалентных катионов. Учитывая 
достаточно широкий диапазон значений рН 
кислотно-основного осаждения, в работе 
сделан вывод о невозможности селективно-
го выделения его данным способом. Исходя 
из поливалентных дисперсных форм мар-
ганца, в данных условиях наиболее целе-
сообразно применение процессов окисли-
тельно-восстановительного осаждения его 
в виде MnО(ОН) и MnО(ОН)

2
. Наибольшее 

практическое применение в качестве реа-
гентов-окислителей имеют различные фор-
мы хлорсодержащих окислителей – «актив-
ный хлор». 

Химизм процесса окислительно-восста-
новительного осаждения двухкатионных форм 
марганца растворами «активного хлора» мо-
жет быть представлен в следующем виде:

Рис. 3. Влияние pH на изменение концентрации ионов Fe2+ и Fe3+  в однокомпонентных модельных 
растворах при протекании процесса  кислотно-основного осаждения:

1 – концентрация Fe3+ в модельном растворе – 250 мг/дм3

2 – концентрация Fe3+ в модельном растворе
 
– 400 мг/дм3

3 – концентрация Fe3+
  
в модельном растворе – 650 мг/дм3

4 – концентрация Fe2+  в модельном растворе – 250 мг/дм3

5 – концентрация Fe2+ в модельном растворе – 400 мг/дм3

6 – концентрация Fe2+ в модельном растворе – 650 мг/дм3  / 
Fig. 3. Effect of pH on the change in the concentration of Fe2 + and Fe3 + ions in one-component model solutions during 

the course of the acid-base deposition process:
1 – concentration of Fe3 + in the model solution – 250 mg / dm3

2 – concentration of Fe3 + in the model solution – 400 mg / dm3

3 – concentration of Fe3 + in the model solution – 650 mg / dm3

4 – concentration of Fe2 + in the model solution – 250 mg / dm3

5 – concentration of Fe2 + in the model solution – 400 mg / dm3

6 – concentration of Fe2 + in the model solution – 650 mg / dm3
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2Мn2+   +   СlО–   +  4ОН–-  →   Сl–   +   2MnО(ОН)↓  +  Н
2
О;

Мn2+   +   СlО–   +  2ОН–-  →   Сl–   +   MnО
2
↓  +  Н

2
О;

2Мn2+   +  НСlО   +  3Н
2
О  →  Сl–-   +  2MnО(ОН)↓  +  4Н+;

Мn2+   +   НСlО   +  2Н
2
О  →   Сl–-   +   MnО(ОН)

2
↓  +  3Н+.

Для практического осуществления окис-
лительно-восстановительных процессов часто 
используются электрохимические методы. Ос-
новными достоинствами электрохимических 
методов, в сравнении с реагентными, явля-
ется возможность высокочувствительной се-
лективной корректировки физико-химических 
параметров перерабатываемых технологиче-
ских растворов; а также не менее актуальный 
вопрос – экологичность, исключающая воз-
можность вторичного загрязнения вод, что, как 
правило, в большинстве случаев наиболее ха-
рактерно для реагентных методов. 

Исходя из этого, процесс селективного 
выделения марганца из исследуемых полика-
тионных технологических растворов должен 

включать два основных этапа: первый  – окис-
ление двухкатионного марганца (Mn2+) рас-
творами «активного хлора» до дисперсных 
форм Mn3+ и Mn4+, второй – процесс электро-
коагуляционного осаждения и уплотнения об-
разованных коллоидных осадков MnO(OH) и 
MnO(OH)

2
. Факторный анализ возможности и 

эффективности практического осуществле-
ния, данных методов применительно к иссле-
дуемым водным объектам проводили на без-
диафрагменном электролизере с инертными 
электродами. Полученные результаты пока-
зали, что максимальные данные извлечения 

катионов марганца в виде дисперсной фазы 
наблюдаются в диапазоне рН 5,0…7,5, что со-
гласуется с возможностью селективного раз-
деления водных систем, содержащих катионы 
Сu2+, Fе2+, Fе3+ и Мn2+.

Далее возможно проведение процесса 
кислотно-основного осаждения ионов цинка – 
согласно результатам предварительных экспе-
риментальных исследований, представленных 
ранее (табл. 2; 3), диапазон значений рН кис-
лотно-основного осаждения цинка в виде ги-
дроксидов варьируется в диапазоне 7,8…9,2. 

Выводы:
– сформированные в результате добычи 

и переработки медноколчеданных руд кислые 
рудничные стоки наносят существенный эко-
логический вред прилегающим территориям;

– комплексная очистка техногенных вод 
горно-рудных месторождений возможна путем 
сочетания различных химических методов;

 – рассмотренные в работе методы се-
лективной переработки и очистки кислых руд-
ничных вод от ионов меди, железа, марганца и 
цинка позволяют селективно разделить поли-
катионные водные системы;

– практическое внедрение предлагаемых 
в работе технологических решений селек-
тивной стадиальной переработки и очистки 
кислых рудничных вод даст возможность по-
высить рентабельность предприятий за счет 
дополнительного получения кондиционного 
металлсодержащего сырья, а также позволит 
существенно повысить его экологическую без-
опасность.  
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Металлургическая отрасль испытывает трудности в сырьевом сегменте черных металлов в связи с исто-
щением запасов высоколиквидных целевых железных руд, альтернативой которых являются титаномагне-
титы. Кроме того, на мировом рынке увеличивается спрос на ванадий и титан, существенная часть мирового 
запаса которых приходится на титаномагнетитовые руды. Комплексная переработка титаномагнетитовых 
руд предусматривает получение не только железного концентрата, но и присутствующих в нем ванадия и 
титана. В связи с этим актуальность исследований заключается в необходимости глубокой комплексной 
переработки титаномагнетитов и продуктов их обогащения. Объектом исследования являлся железный 
концентрат титаномагнетитовой руды Волковского месторождения. Ввиду изоморфизма ванадия с железом 
и крайне тонкого вкрапления титана в магнетитовые зерна целью исследования являлось обоснование воз-
можности химического извлечения ванадия и титана из железного концентрата титаномагнетитовой руды. 
Проанализированы особенности химического и минералогического состава железного концентрата. В рабо-
те использованы следующие методы: гранулометрический, рентгеноструктурный, рентгенофлуоресцентный 
анализы. Доказана целесообразность комплексной переработки железного концентрата с целью извлече-
ния из него не только железа, но и таких ценных компонентов, как ванадий и титан, путем кислотного выще-
лачивания. Экспериментально установлено, что методом кислотного выщелачивания железного концентра-
та возможно извлечь ванадий в раствор и сконцентрировать в кеке титан. Наибольший процент извлечения 
ванадия (68,31 %) достигается при выщелачивании 30 %-ной соляной кислотой при температуре 92…98 оС. 
Установлено, что титан не извлекается в раствор, а концентрируется в кеке, однако при применении горячей 
серной кислоты происходит частичное растворение диоксида титана. Таким образом, доказано, что для 
селективного разделения титана и ванадия предпочтительно использовать растворы соляной кислоты, а не 
серной ввиду растворения диоксида титана в горячей серной кислоте
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Ключевые слова: ванадий, титан, железо, титаномагнетитовая руда, железный концентрат, кислотное выщелачи-

вание, химическое извлечение, продукты обогащения, магнетитовые зерна, комплексная переработка

The metallurgical industry is experiencing certain diffi culties in the raw material segment of ferrous metals due to 
the depletion of highly liquid target iron ores reserves, the alternative of which are titanomagnetites. In addition, the 
demand for vanadium and titanium is increasing on the world market, the absolute part of the world stock of which 
also falls on titanomagnetite ore. Complex processing of titanomagnetite ores provides for production of not only 
iron concentrate, but also vanadium and titanium present in it. In this regard, the relevance of research lies in the 
need for deep complex processing of titanomagnetites and their enrichment products. The object of the study was 
iron concentrate of titanomagnetite ore from the Volkovsky deposit. Due to the isomorphism of vanadium with iron 
and the extremely thin integration of titanium into magnetite grains, the purpose of this investigate was to study the 
possibility of vanadium and titanium chemical extraction from titanomagnetite ore iron concentrate. The authors 
have analyzed the features of the chemical and mineralogical composition of iron concentrate. Granulometric, 
X-ray diffraction, X-ray fl uorescence analyses are used in the work. The feasibility of complex processing of iron 
concentrate in order to extract not only iron from it, but also such valuable components as vanadium and titanium 
by acid leaching has been proved. It has been experimentally established that it is possible to extract vanadium 
into solution and concentrate titanium in the cake by acid leaching of iron concentrate. The highest percentage of 
vanadium extraction (68.31%) is achieved by leaching with 30% hydrochloric acid at a temperature of 92-98 °C. 
It has been established that titanium is not extracted into the solution, but is concentrated in the cake, however, 
titanium dioxide is partially dissolved when hot sulfuric acid is used. Thus, it was proved that, it is preferable to use 
solutions of hydrochloric acid, rather than sulfuric acid for the selective separation of titanium and vanadium, due to 
the dissolution of titanium dioxide in hot sulfuric acid

Key words: vanadium, titanium, iron, titanomagnetite ore, iron concentrate, acid leaching, chemical extraction, enrichment prod-

ucts, magnetite grains, complex processing

Введение. Металлургическая отрасль испы-
тывает трудности в сырьевом сегменте в 

связи с истощением запасов высоколиквидных 
железных руд, альтернативой которых являют-
ся титаномагнетиты. Кроме того, на мировом 
рынке увеличивается спрос на ванадий и титан 
(соответственно 90 % и 60 % мирового запа-
са данных металлов сосредоточены в титано-
магнетитовых рудах) [1; 3; 8; 9]. Комплексная 
переработка титаномагнетитовых руд пред-
усматривает получение не только железного 
концентрата, но и присутствующих в нем ва-
надия и титана, что повышает инвестицион-
ную привлекательность освоения таких место-
рождений1.

Актуальность исследований заключает-
ся в необходимости глубокой комплексной пе-
реработки продуктов обогащения титаномагне-
титовых руд Волковского месторождения. 

Объект исследования – железный кон-
центрат, полученный на АО «Святогор» из 
титаномагнетитовой руды Волковского место-
рождения.

1 Медяник Н. Л., Смирнова А. В., Горбулина Д. П. Необходимость исследования вещественного состава титаномагнетито-

вых руд Волковского месторождения при выборе способа технологической переработки // Актуальные проблемы совре-
менной науки, техники и образования. – 2021. – Т. 12, № 1. – С. 108–110.

Предмет исследования – возможность 
применения метода кислотного выщелачива-
ния для селективной переработки железных 
концентратов титаномагнетитовых руд.

Цель исследования – обосновать возмож-
ность химического извлечения ванадия и тита-
на из железного концентрата титаномагнетито-
вой руды.

Методы исследования. В работе исполь-
зован комплекс методов исследований, вклю-
чающий гранулометрический, рентгенострук-
турный и рентгенофлуоресцентный анализы.

Гранулометрический состав железного 
концентрата определялся по ГОСТ 27562-87 
«Руды железные, концентраты, агломераты и 
окатыши. Определение гранулометрического 
состава методом ситового анализа».

Химический состав исходного материала 
выявлен методом рентгенофлуоресцентной 
спектроскопии на энергодисперсионном спек-
трометре «ARLQUANT’X».

Минеральный состав железного концен-
трата исследован рентгеноструктурным мето-



Âåñòíèê ÇàáÃÓ. 2022. Ò. 28. ¹ 7                                                                              Íàóêè î Çåìëå

46

дом на дифрактометре SHIMADZU XRD-6000 в 
CrKα – излучении со стандартным фильтром Kβ.

В первой серии экспериментов образцы 
концентрата подвергали кислотному выщела-
чиванию при температуре 60…65 оС и атмос-
ферном давлении 725 мм рт. ст. В качестве 
выщелачивающих реагентов использовали со-
ляную и серную кислоты с варьированием кон-
центрации от 10 до 30 %. Процесс выщелачи-
вания проводили в течение 1 ч при постоянном 
перемешивании. 

Во второй серии экспериментов выщела-
чивание проводили по аналогичной методике, 
но при температуре 92…98 оС. 

Осадок, полученный после фильтрования 
растворов выщелачивания, анализировали 
методом рентгенофлуоресцентной спектро-
скопии на энергодисперсионном спектрометре 
«ARLQUANT’X».

Разработанность темы. Титаномагнети-
ты Волковского месторождения – это полиме-

таллическая руда, содержащая: Fe – 9,970 %, 
Cu – 0,760 %; P

2
O

5
 – 1,780 %; V

2
O

5
 – 0,117 %. 

Из этой руды на Красноуральской обогатитель-

ной фабрике АО «Святогор» получают медный 
и железный концентраты. На рисунке пред-
ставлена схема переработки руды Волковско-
го месторождения2 [4; 5]. 

Железный концентрат получают путем 
мокрой магнитной сепарации с предшеству-
ющими стадиями основной и контрольной 
медной флотации. Такой метод позволяет по-
лучать железный концентрат с содержанием 
самого железа до 59,09 %3. Однако ванадий 
также попадает в магнитную фракцию, по-
скольку находится внутри титаномагнетитовой 
матрицы в виде катионов V3+, главной формой 
нахождения которых является изоморфное за-
мещение некоторых двух-, трех- и четырехва-
лентных катионов. Наибольшее сродство кри-
сталлических свойств наблюдается у ванадия 
с рядом элементов семейства железа Fe, Cr, 
Ti, а также алюминия и магния [1].

Кроме того, в титаномагнетите обычно 
присутствуют тончайшие пластинчатые врост-
ки ильменита менее 0,01 мм [10], которые тра-
диционным физико-механическим способам 
обогащения не поддаются [2].

Технологическая схема обогащения руды на АО «Святогор» / 
Technological scheme of ore enrichment at JSC «Svyatogor»

2 Смирнова А. В., Медяник Н. Л., Горбулина Д. П. Изучение возможности комплексной переработки железного концентрата 
титаномагнетитовых и меднотитаномагнетитовых руд // Современные достижения университетских научных школ: сбор-

ник докладов нац. науч. школы-конференции (г. Магнитогорск, 25–26 ноября 2021 г.). – Магнитогорск: Магнитогор. гос. 
техн. университет им. Г. И. Носова, 2021. – С. 156–161.
3 Смирнова А. В., Медяник Н. Л., Горбулина Д. П. Особенности переработки титаномагнетитовых и медно-титано-

магнетитовых руд Волковского месторождения Среднего Урала // Проблемы комплексной и экологически безопасной 
переработки природного и техногенного минерального сырья: материалы Плаксинских чтений – 2021 (г. Владикавказ, 
4–8 ноября 2021 г.). – Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический институт, 2021. – С. 71–73.

Хвосты

Железный концентрат

Медный концентрат



Earth sciences                                                                        Bulletin of ZabGU. 2022. Vol. 28. No. 7

47

В промышленности для извлечения цен-
ных компонентов из титаномагнетитового 
сырья используют два основных способа: пи-
рометаллургический (выплавка ванадиевого 
чугуна в доменных или электропечах с после-
дующим получением из него ванадиевого шла-
ка для гидрометаллургического извлечения 
ванадия) и гидрометаллургический (химиче-
ское извлечение ванадия из сырья). Но имен-
но химическое извлечение является наиболее 
перспективным методом, поскольку отличает-
ся более высоким извлечением ванадия из руд 
и продуктов их обогащения по сравнению с пи-
рометаллургическим. Этот способ основан на 
процессах выщелачивания [6; 12; 13].

Ванадийсодержащие материалы могут 
выщелачиваться по различным схемам, на-
пример, могут обрабатываться кислотами (со-
ляной, серной) различной концентрации, при 
этом используется одно-, двух-, трёхстадийное 
выщелачивание. В качестве выщелачивающе-
го реагента возможно применение и водных 
растворов соды с дальнейшей обработкой од-
ноатомным спиртом и расслаиванием смеси 
на две фазы, а также растворов, состоящих из 
свободной и связанной серной кислоты. Изме-
няются время и температура процесса выще-
лачивания [6; 7; 12; 16].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Химический состав железного концентра-
та представлен в табл. 1.

Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод, что железный концентрат пред-
ставляет собой полиминеральное сырье, в 
котором железо общее составляет 59,1 %; 

титан в пересчете на оксид титана – 10,10 %; 
ванадий - оксид ванадия – 1,42 %; а также есть 
MgO и CaO – 4,12 %, Al2O3  – 2,7, MnO – до 
0,35 %; ZnO – 0,13 %; CuO – 0,059 %.

По результатам рентгенофазового ана-
лиза, в состав концентрата железной тита-
номагнетитовой руды входят магнетит Fe

3
O

4 

(84 %); ильменит FeTiO
3
 (10 %), а также сме-

шанный оксид магния и ванадия (MgO·V
2
O

3
) и 

различные силикаты.
Гранулометрическим анализом установ-

лено, что в железном концентрате преоблада-
ет материал крупностью менее 0,14 мм (более 
80 %), в том числе: фракция (-0,14+0,075) мм 
составляет 54 %, фракция (-0,075+0,045) мм – 
23 % и менее 0,045 мм – 6 %. Исходя из резуль-
татов анализа, в дальнейшем для проведения 
экспериментов взят материал с крупностью 
зерен менее 0,14 мм.

Результаты экспериментов по извлече-
нию железа и ванадия из железного концен-
трата титаномагнетитовой руды Волковского 
месторождения при кислотном выщелачива-
нии (60…65 оС) представлены в табл. 2.

Анализ полученных данных первой серии 
экспериментов показал, что при кислотном вы-
щелачивании ванадий экстрагируется вместе 
с железом, поскольку ванадий связан в виде 
твердого раствора внутри титаномагнетитовой 
матрицы. С увеличением концентрации кис-
лот от 10 до 30 % степень извлечения ванадия 
возрастает. При 30 %-ной концентрации кислот 
степень извлечения ванадия примерно одина-
кова, на уровне 61…63 %. Для экстрагирова-
ния железа во всем диапазоне исследуемых 

Таблица 1 / Table 1

Химический состав железного концентрата, % / Chemical composition of iron concentrate, %

Содержание компонентов / Content of components

Fe общ SiO
2

Al
2
O

3
MgO V

2
O

5
SO

3
Cl MnO CaO TiO

2
ZnO CuO

59,1 4,0 2,70 2,83 1,42 0,30 0,06 0,35 1,29 10,10 0,13 0,059

Таблица 2 / Table 2

Результаты извлечения железа и ванадия при температуре 60–65 оС, % / 
Results of extraction of iron and vanadium at a temperature of 60–65 oC, %

Выщелачивающий реагент / Leaching reagent HCl H
2
SO

4

Концентрация / Concentration 10 20 30 10 20 30

Степень извлечения железа / Degree of iron extraction 3,55 23,86 84,01 1,86 6,09 31,98

Степень извлечения ванадия / Degree of vanadium 
extraction

4,93 18,31 61,27 0 4,93 63,38
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концентраций эффективна только соляная 
кислота – степень извлечения железа дости-
гает 84 %. 

После обработки железного концентрата 
кислотами титан не извлекается в раствор и 
концентрируется в кеке.

Результаты второй серии экспериментов 
пр едставлены в табл. 3. 

Таблица 3 / Table 3

Результаты извлечения железа и ванадия при температуре 92…98 оС, % /
Results of extraction of iron and vanadium at a temperature of 92...98 oC, % /

Выщелачивающий реагент / Leaching reagent HCl H
2
SO

4

Концентрация / Concentration 10 20 30 10 20 30

Степень извлечения железа / Degree of iron extraction 56,01 77,30 87,92 46,19 63,45 4,91

Степень извлечения ванадия / Degree of vanadium 
extraction

42,25 43,66 68,31 55,63 62,68 19,01

При повышении температуры выщелачи-
вания до 92…98 оС степень извлечения вана-
дия и железа значительно возрастает при об-
работке как соляной, так и серной кислотой, 
то есть нагрев способствует растворению же-
леза и ванадия, улучшая кинетику выщелачи-
вания.

При использовании 30 %-ной серной кис-
лоты степень извлечения ванадия и железа 
снижается, возможно, в результате частичной 
пассивации. 

Концентрирование титана при обработке 
серной кислотой не происходит, так как оксид 
титана начинает растворяться в горячей сер-
ной кислоте [10; 14].

При кислотном выщелачивании железно-
го концентрата возможны следующие химиче-
ские реакции: 

1) реакция взаимодействия ильменита с 
соляной кислотой:

FeTiO
3
 + 4HCl → TiOCl

2
 + FeCl

2
 + 2H

2
О.

Далее хлорид титанила гидролизуется, в 
результате титан выделяется в твердую фазу:

TiOCl
2
 + 2H

2
O → TiO(OH)

2
 + 2HCl;

TiO(OH)
2
 → TiO

2
 + H

2
O.

Таким образом, в результате выщелачи-
вания соляной кислотой титан концентрирует-
ся в осадке (кеке);

2) реакция взаимодействия ильменита с 
серной кислотой первоначально протекает с 
образованием нормального сульфата:

FeTiO
3
 + 3H

2
SO

4
 → Ti(SO

4
)

2
 + FeSO

4
 +3H

2
O.

трата от кека, наблюдался при фильтровании 
раствора, полученного растворением концен-
трата в 30 %-ной серной кислоте;

3) реакции взаимодействия магнетита с 
кислотами, в результате которых железо пе-
реходит в раствор, выражаются следующими 
уравнениями:

Fe
3
O

4
 + 8HCl → 2FeCl

3
 + FeCl

2
 + 4H

2
O;

Fe
3
O

4
 + 4H

2
SO

4
 → FeSO

4
 + Fe

2
(SO

4
)

3
 + 4H

2
O;

4) в железном концентрате ванадий при-
сутствует в виде V3+. Он не образует индивиду-
альных фаз, а входит в состав твердых раство-
ров – шпинелидов.  Реакции выщелачивания 
ванадия можно выразить уравнениями:

2FeOˑV
2
O

3
 + 2,5О

2
→ 2V

2
O

5
 + Fe

2
О

3
;

V
2
O

5
 + 6HCl → 2VOCl

3
 + FeCl

3 
+ 3H

2
O;

2V
2
O

5
 + 4H

2
SO

4
 → 4VOSO

4
 + O

2
+ 4H

2
O.

Сульфат ванадилаVOSO
4
 хорошо раство-

рим в воде и образует кристаллогидраты типа 
VOSO

4
·nH

2
O, где n=2,3,5,7 и 13 [3].

Заключение. Проведенные исследования 
доказали возможность селективного химиче-
ского извлечения ванадия и титана из желез-
ного концентрата титаномагнетитовой руды 
путем выщелачивания соляной и серной кис-
лотами. Ванадий наиболее полно извлекается 
в раствор, а титан концентрируется в кеке при 
применении соляной кислоты в качестве вы-
щелачивающего агента. Повышение темпера-
туры выщелачивания до 92...98 оС способству-
ет растворению железа и ванадия, улучшая 
кинетику выщелачивания.

Нормальный сульфат титана подвергается 
гидролизу с образованием сульфата титанила:

Ti(SO
4
)

2
 + H

2
O → TiOSO

4
 + H

2
SO

4
.

Титанил гидролизуется до геля гидрати-
рованного диоксида титана состава TiO

2
·H

2
O и 

TiO
2
·2H

2
O [5]. Образование гелеобразной мас-

сы, затрудняющей процесс отделения филь-
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Обсуждаются вопросы подготовки кадров высшей квалификации на Дальнем Востоке. Предмет исследо-
вания – специфика подготовки кадров высшей квалификации на Дальнем Востоке. Цель исследования – на-
учно обосновать особенности воспроизводства квалифицированных кадров в образовательной и научной 
системе Дальневосточного федерального округа России. Представлены результаты анализа, направленно-
го на выявление специфики воспроизводства кадров в образовательной и научной системе . Автор приходит 
к выводу, что региональные показатели в области подготовки кадров в аспирантуре неоднозначны: с одной 
стороны, наблюдается рост качественных научных исследований, в том числе включенных в международ-
ные журналы, при этом количество молодых исследователей не увеличивается, что является острой пробле-
мой воспроизводства корпуса ученых. Также делается вывод, что особенности научно-исследовательской 
подготовки аспирантов в современных условиях находятся в тесной взаимозависимости с социально-эко-
номическими показателями жизни населения. Причиной снижения уровня деятельности учреждений науки 
и образования является общее снижение интереса молодежи к системе высшего образования. Трудности 
при осуществлении научно-исследовательской работы молодых ученых связаны во многом с недостаточ-
ным финансированием учреждений науки и образования. Таким образом, наиболее эффективным методом 
решения вопроса дефицита кадров высшей квалификации в условиях роста потребности экономики в них 
является стимулирование финансирования научной сферы. Кроме того, важно постоянное совершенство-
вание образовательной политики по повышению общей привлекательности аспирантуры для обучающих-
ся – это может осуществляться не только через высокий уровень материальных поощрений исследовате-
лей, но и посредством проведения комплексной информационной кампании в данном направлении

Ключевые слова: социальный институт, наука, аспирантура, аспиранты, региональная специфика, Дальний Восток, 
научная политика, кадры высшей квалификации, информационная кампания, образовательная политика

The article discusses highly qualifi ed personnel training in modern conditions of the Far East. The subject of the 
research is highly qualifi ed personnel training specifi cs in the Far East. The purpose of the research is to deter-
mine the specifi cs and problems of qualifi ed personnel reproduction in the Russian Far Eastern Federal District 
educational and scientifi c system. The analysis results aimed at studying specifi cs and problems of personnel 
reproduction in educational and scientifi c system of the Russian Far Eastern Federal District are presented. 
During the analysis, the author has concluded that the regional indicators in postgraduate training fi eld are not 
unambiguous – on one hand, there is an increase in quality scientifi c research, including international journals, 
while the number of young researchers does not increase, which is an acute regional problem. It is also concluded 
that graduate students research training features in modern conditions are in close interdependence with population 
life socio-economic indicators. The reason for decline in science and education institutions performance is the gen-
eral youth interest decrease in higher education system. Diffi culties in implementation of young scientists’ research 
work are largely associated with insuffi cient science and education institutions funding. Thus, the most effective 
method of solving highly qualifi ed personnel shortage issue in the context of growing need for economy in them is 
to stimulate scientifi c sphere funding. Moreover, it is important to constantly improve educational policy to increase 
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the graduate school overall attractiveness for students, which can be carried out through a high level of material 
incentives for researchers and through a comprehensive in information campaign in this direct

Key words: social institute, science, postgraduate studies, postgraduates, regional specifi cs, Far East, scientifi c policy, highly 

qualifi ed personnel, information company, educational policy

Введение. Модернизация общества связы-
вается с переходом в постиндустриальную 

эру, где первостепенное значение обретают 
знания. Наука рассматривается как основа 
развития общества и государства. Качествен-
ная подготовка кадров высшей квалификации 
является первостепенной задачей. 

Актуальность и разработанность те-
мы. В настоящее время существует ряд про-
блем аспирантской подготовки: снижение 
количества аспирантов, проблемы при защи-
те диссертаций в срок, снижение мотивации 
аспирантов, требований при поступлении в 
аспирантуру и т. д. Государство, осуществляя 
подготовку научных кадров, не получает долж-
ной отдачи от вкладываемых ресурсов. Однако 
обсуждаемый процесс обуславливается рядом 
причин [20]. Структурные реформы аспиран-
туры РФ в большей мере опираются на зару-
бежный опыт. При этом попытка адаптировать 
зарубежную практику под российские реалии, 
хотя и позволяют частично решить некоторые 
проблемы, однако не всегда дает возможность 
добиться заданного эффекта [7].

Тенденции в области аспирантской подго-
товки присущи большинству территорий стра-
ны. Дальневосточный федеральный округ не 
является исключением. Необходимо выявить 
специфику текущей ситуации в области вос-
производства кадров высшей квалификации на 
Дальнем Востоке. Такая необходимость актуа-
лизирована особой ролью данного региона для 
экономики страны, особенно велика его значи-
мость во внешних связях со странами Тихооке-
анского бассейна. Государство повышает до-
ступность образовательных услуг на Дальнем 
Востоке. Так, вузам Дальнего Востока ежегодно 
выделяется около 13 тыс. бюджетных мест [5], 
реализуются программы по привлечению моло-
дежи из других регионов. Одна из точек роста 
на Дальнем Востоке – создание научно-иссле-

довательских центров, в частности работающих 
над проектами по импортозамещению с по-
следующим коммерческим ориентированием. 
В страны Азиатско-Тихоокеанского региона с 
Дальнего Востока направляются природные 
материковые ресурсы (уголь, нефть, газ и пр.). 

Для дальневосточного региона Министер-
ством образования и науки РФ разработан 
региональный трек в программе «Приоритет 
2030». В рамках данной инициативы в универ-
ситетах будет открыт ряд уникальных программ 
обучения, учитывающих особенности террито-
рии и потребности населения, создадут новые 
подразделения и современные лаборатории. 
Предполагается, что учебный процесс станет 
мобильным и гибким – будут внедряться мо-
дульные и сетевые формы обучения. Таким 
образом, все меры будут направлены не толь-
ко на повышение качества высшего образова-
ния, развитие науки, но и на удовлетворение 
потребности рынка труда в высококвалифици-
рованных кадрах1.

Задачей ведущих дальневосточных ву-
зов (прежде всего ДВФУ и СВФУ) становится 
необходимость стать центром притяжения для 
молодежи – как местной, так и других регионов 
и стран. Такая необходимость обусловлена 
тем, что актуальной проблемой является отток 
специалистов в центральную часть России. 
Так, отток кадров в 2018 г. составил 27,7 тыс. 
человек [24], кадровый дефицит в Дальне-
восточном регионе в 2019 г. составил около 
17 тыс. человек [19]. Председатель Дальнево-
сточного отделения Российской академии наук 
Валентин Сергиенко в апреле 2022 г. заявил 
об оттоке квалифицированных научных ка-
дров из региона: «Для нас очень остро стоит 
кадровая проблема. Что бы мы не говорили, 
как бы напряженно мы не работали, у нас от-
четливо намечается отток квалифицирован-
ных кадров»2. По его словам, фиксируется 

1 Реализация программы «Приоритет 2030. Дальний Восток» привлечет в ДФО молодых и активных. – Текст: электрон-

ный // Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики: офиц. сайт]. – URL: https://minvr.
gov.ru/press-center/news/realizatsiya_programmy_prioritet_2030_dalniy_vostok_privlechet_v_dfo_molodykh_i_aktivnykh (дата 
обращения: 23.05.2022).  
2 Академик РАН отметил отток научных кадров с Дальнего Востока // МИГ «Интерфакс». – URL: https://www.interfax.ru/
russia/788301 (дата обращения: 23.05.2022).  – Текст: электронный.
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отток среди кандидатов наук несмотря на то, 
что защита около 70 % выпускников аспиран-
туры происходит уже в течение первого года 
после выпуска.

Объектом исследования является систе-
ма подготовки кадров высшей квалификации.

Предметом исследования является специ-
фика подготовки кадров высшей квалифика-
ции на Дальнем Востоке. 

Цель исследования – научно обосновать 
особенности воспроизводства квалифициро-
ванных кадров в образовательной и научной 
системе Дальневосточного федерального окру-
га России.

Методология исследования. Основным 
методологическим подходом является инсти-
туциональный. Аспирантура в рамках данного 
подхода рассматривается как современный 
институт, развивающийся и трансформиру-
ющийся в условиях современного общества 
[18]. Идея исследования заключается в оцен-
ке влияния факторов современного общества 
на институт аспирантуры на примере Дальне-
восточного федерального округа. 

Метод сбора данных – количественный 
анализ открытых данных (анализ содержания 
сайтов ведущих университетов, осуществляю-
щих подготовку аспирантов).

В исследовании используются методы 
анализа и синтеза статистических данных, 
источников информации, связанных с россий-
ской практикой подготовки научных кадров в 
аспирантуре, которые применимы для ДФО. 
Кроме того, особое место в методологии от-
водится методам наблюдения, сравнения, аб-
страгирования, а также обобщению, которые 
позволяют интерпретировать данные.

Проанализированы различные характе-
ристики российской аспирантуры, которые 
препятствуют дифференциации траекторий 
подготовки диссертации аспирантами в зави-
симости от специфики темы научного иссле-
дования, ограничивают возможности реали-
зации практических результатов диссертации 
и сужают потенциал профессионального ро-
ста выпускников аспирантуры. Перечислены 
рекомендации по совершенствованию рос-
сийской системы подготовки научно-педаго-
гических кадров. Критерии сравнения вузов, 
кодифицированные в матрице контент-анали-
за, подчинены логике системного анализа. В 
ходе такого анализа нами определены следу-
ющие критерии: ориентация на разнообраз-
ные рынки труда; дифференциация программ 

и карьерных траекторий; студентоориенти-
рованный подход; гибкий выбор форматов 
обучения; направленность на подготовку ав-
торского (оригинального) исследования; до-
скональная проработка замысла диссерта-
ционного исследования, программы, научных 
публикаций, текста диссертации; многоуров-
невый ассессмент со стороны руководителя 
программы, научного консультанта, препода-
вателей элективных курсов по теме диссерта-
ции, руководителя аспирантского семинара, 
внешних экспертов; сетевое обучение; высо-
кое качество материально-технической и ин-
формационной сред. 

Степень разработанности темы. Теме 
воспроизводства научных кадров в современ-
ной России посвящено значительное количе-
ство публикаций. Данные работы направлены 
на рассмотрение различных сторон процесса 
воспроизводства научных кадров – от анали-
за реформы в сфере образования до области 
научного руководства, качества подготовки и 
организации аспирантуры, а также мотива-
ции обучающихся. Анализ исторических и со-
временных событий дает ученым основание 
утверждать, что оптимизация сети учебных 
заведений происходит циклично и зависит от 
уровня экономического развития страны и 
политического курса. Реформы образования, 
а также процедуры сокращения количества 
высших учебных заведений схожи в разные 
периоды развития. Авторы отмечают, что та-
кие процессы зачастую проходят стихийно и 
не вполне обоснованно, что порождает до-
полнительные трудности. В настоящее время 
процесс оптимизации системы образования 
является более подготовленным, основыва-
ется на различных мониторингах и плановых 
и внеплановых проверках.

В рамках работ, посвященных подготовке 
кадров высшей квалификации в аспирантуре 
РФ, обозначаются следующие проблемы и тен-
денции: недостаточное финансирование; ма-
лая академическая поддержка аспирантов со 
стороны научных руководителей; некачествен-
ная подготовка аспирантов к научно-исследо-
вательской деятельности; разная направлен-
ность аспирантов в контексте целеполагания 
исследования [21]. Отмечается, что текущее 
снижение показателей обуславливается тем, 
что с 1995 по 2012 гг. рост аспирантов связан 
с таким явлением, как «аспирантский пузырь», 
что повлекло снижение качества научно-ис-
следовательской работы [11]. Это может быть 
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обусловлено возможной деформацией отече-
ственных институтов, осуществляющих под-
готовку аспирантов. В свою очередь, это по-
рождает комплекс проблем, как объективных, 
исходящих из внешних условий, так и субъек-
тивных, возникающих в результате деятельно-
сти самих аспирантов.

Фиксируется значимость снижения ка-
чества аспирантской подготовки, где ее си-
стемным истоком может выступать высокая 
аудиторная нагрузка, которая не позволяет 
аспирантам должным образом осуществлять 
подготовку к защите диссертации. Внимание 
следует уделить проведенным в 2012 г. рефор-
мам о переходе на новую систему подготовки 
аспирантов, следствием чего стало ухудше-
ние качества «функционирования российской 
аспирантуры» [21]. Выводы авторов о сниже-
нии качества аспирантской подготовки корре-
лируют с вопросами о защите диссертаций: 
новая модель подготовки имеет главный недо-
статок, основанный на разрыве между проце-
дурой защиты и процессом обучения. Другой 
стороной нарушенной работы образователь-
ных институтов выступает недостаток финан-
совых и трудовых ресурсов, «дублирование 
учебных курсов магистерских программ» [1]. 
Авторами отмечается ряд проблем, связан-
ных с общим несовершенством современной 
системы аспирантской подготовки. Одна из 
них – влияние на качество подготовки аспи-
рантов факторов благополучия (от психологи-
ческих до материальных). Негативное влияние 
данных факторов во многом нейтрализуется 
за счет эффективной работы научного руково-
дителя, который может выступить в качестве 
«основного источника поддержки» аспиранта 
[2; 3]. Однако в современной системе образо-
вания наметился ряд проблемных моментов, 
связанный с тем, что научные руководители не 
всегда должным образом вовлечены в работу 
с аспирантами. Это подтверждается в том чис-
ле социологическими исследованиями: более 
45 % аспирантов испытывают разногласия со 
своими научными руководителями, при этом 
около 5 % противоречий носят межличностный 
характер [3].

Можно заключить, что процесс обучения 
в аспирантуре в современных условиях со-
провождается множественными проблемами 

организационного, межличностного и психо-
логического плана. Насколько эти проблемы 
характерны для учреждений высшего образо-
вания Дальнего Востока. Возможно они имеют 
специфический характер.

Результаты исследования. Дальнево-
сточный федеральный округ Российской Феде-
рации (ДФО РФ) включает 11 регионов, из них 
лидирующими, в том числе в области науки и 
образования, можно назвать Республику Саха 
(Якутия) и Приморский край, поскольку имен-
но они имеют два крупнейших федеральных 
университета и научно-исследовательские 
центры двух отделений Российской академии 
наук3. Большинство статистических данных о 
системе образования Дальнего Востока струк-
турируются вокруг показателей этих регионов. 
В выборке остальные регионы находятся в 
довольно кризисном положении как с позиции 
макроэкономических особенностей, так и теку-
щего состояния высшего образования и науки. 

В рамках настоящего исследования автор 
опирается на статистические данные как по 
всему Дальневосточному округу, так и по его 
отдельным регионам. Можно выделить ряд тен-
денций для системы аспирантской подготовки 
ДФО: в период с 2000 по 2017 гг. число организа-
ций, предоставляющих возможность подготов-
ки аспирантов, сократилось с 71 до 65. В тот же 
период численность аспирантов сократилась с 
3816 до 2430 человек (на 2016 г. – 2,7 % от чис-
ла аспирантов в РФ). Подготовка аспирантов 
в федеральных округах осуществляется с раз-
ной степенью активности. Наиболее высокие 
показатели подготовки аспирантов в 2016 г., как и 
в предыдущие годы – в Центральном федераль-
ном округе (39110 человек, или 39,8 % от общей 
численности аспирантов и 40,6 % выпущенных 
из аспирантуры в России или 10542 человек). 
Выделяется Приволжский федеральный округ, 
на долю которого приходится 16,2 % численно-
сти аспирантов (15910  человек) и 16% выпуска 
из аспирантуры (4164 человек). 

Прием в аспирантуру в Дальневосточ-
ном федеральном округе в период с 2000 по 
2017 гг. сократился практически вдвое – с 
1356 в 2000 г. до 655 в 2017 г. Выпуск из аспи-
рантуры также сократился: из 655 человек в 
2017 г. успешный выпуск осуществили лишь 
344 человека, из числа которых только 21 че-

3 Аргылов Н.А. К вопросу о воспроизводстве научных кадров на российском Дальнем Востоке // Теория и практика обще-
ственного развития. – 2021. – № 12. – С. 15–22. DOI: https://doi.org/10.24158/tipor.2021.12.1.
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ловек (6,1% от выпустившихся) получили уче-
ную степень.

Число диссертационных советов по реги-
ону на 2021 г. составляет 58 (из них 17 прихо-
дится на ДВО РАН), тогда как в 2012 г. их число 
составляло около 70 (22 из которых входили в 
ДВО РАН). 

В последние годы в округе сократилось 
количество защищаемых работ. Так, согласно 
статистике, с 2000 по 2016 гг. произошло рез-
кое сокращение показателя удельного веса 
защитивших диссертацию в выпуске из аспи-
рантуры – как в Дальневосточном федеральном 
округе, так и в стране в целом [16]. Данный пока-
затель снизился с 24,0 в 2020 г. до 3,8 в 2016 г. 
в Дальневосточном федеральном округе и с 
30,2 в 2020 г. до 14,4 в 2016 г. в стране в целом.

Следует обратить внимание на публич-
ный отчет «Общего собрания дальневосточ-
ного отделения Российской академии наук» от 
5-7 апреля 2021 г.: «Из 17 диссертационных со-
ветов ДВО РАН защиты в минувшем году бы-
ли лишь в 12. Защищены две докторские и 23  
кандидатские диссертации» [13]. Количество 
докторов и кандидатов наук в 2021 г. в сравне-
нии с 2014 г. уменьшилось на 74 и 157 человек 
соответственно.

Число экспедиционных работ также со-
кращается, при этом продолжительность их 
проведения снижается. Материально-тех-
ническая база исследований устаревает. По 
мнению экспертов, в ближайшее время «ин-
ституты 2-й и 3-й категории могут остаться без 
нового оборудования».

Косвенным признаком ослабления каче-
ства образования выступает снижение реаль-
ной заработной платы научных сотрудников и 
аспирантов. Кроме того, некоторые из них, а 
именно заведующие лабораториями, «не по-
падают под действие Указа Президента Рос-
сийской Федерации по оплате труда научных 
сотрудников» [13]. 

Изложенные данные позволяют выделить 
ряд специфических проблем, связанных с под-
готовкой аспирантов в ДФО:

1) численность аспирантов в федераль-
ном округе постоянно сокращается, что акту-
ализирует проблему несбалансированности 
научно-образовательной системы подготовки 
кадров в рамках текущих потребностей реги-
она. Естественное увеличение количества за-
щитившихся находится на стабильном уровне 
и не превышает 25 кандидатов наук ежегод-
но  – это свидетельствует о невозможности по-

крытия миграции кадров; отмечается пробле-
ма суженной подготовки аспирантов с позиции 
воспроизводства научных кадров как в контек-
сте Российской Федерации, так и в рамках по-
требности всего федерального округа [27]; 

2) научно-технологический комплекс реги-
она в течение длительного периода находится 
в состоянии систематического недофинанси-
рования. Недостаток финансирования науч-
но-технологического комплекса подтвержда-
ется снижением объема финансирования 
исследований, низким уровнем оплаты труда 
ученых, а также устареванием оборудования. 
Из выделенных бюджетных средств около 
90 % направляется в фонд оплаты труда, при 
этом обновление оборудования происходит 
лишь в институтах 1-го порядка;

3) с начала нулевых годов в регионе не 
построено ни одного здания для учреждений 
науки. В то же время ощущается давление на 
академические институты в отношении зани-
маемых ими помещений. С середины 90-х гг. 
в регионе для учреждений науки не сдано ни 
одного квадратного метра для жилых и соци-
ально-культурных объектов;

4) в настоящее время в округе не за-
вершено формирование сбалансированного 
научно-образовательного комплекса, удов-
летворяющего потребностям текущего со-
циально-экономического развития. В округе 
зафиксирована острая нехватка научно-иссле-
довательских кадров.

Таким образом, современный этап раз-
вития дальневосточной науки, как института, 
имеет ряд региональных проблем. Так, под-
готовка научных кадров в масштабах Дальне-
восточного федерального округа сопровожда-
ется недостатком технической оснащенности, 
разрозненностью и удаленностью диссерта-
ционных советов, невозможностью «удобно» 
защититься по некоторым направлениям, а 
также сопровождающимся влиянием макро-
экономических факторов ДФО на благосостоя-
ние аспирантов и научных сотрудников. Изло-
женное является препятствием для успешного 
завершения обучения в аспирантуре и защиты 
диссертации.

Обратимся к анализу данных показателей 
Республики Саха (Якутии) и Приморского края в 
период с 2015 по 2020 гг. Основные показатели 
научно-технологического развития Якутии в дан-
ный период представлены на рис. 1. Основные 
показатели научно-технологического развития 
Приморского края представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Показатели научно-технологического развития Приморского края с 2015 по 2020 гг. [15] /
Fig. 2. Indicators of scientifi c and technological development in Primorsky Region 

in the period from 2015 to 2020 inclusive [15]

Рис. 1. Показатели научно-технологического развития Якутии с 2015 по 2020 гг. [17] / 
Fig. 1. Indicators of scientifi c and technological development in Yakutia in the period 

from 2015 to 2020 inclusive [17]

На основании представленных данных 
можно сделать ряд выводов:

– в обоих регионах в период с 2015 по 
2020 гг. возросло количество человек, имею-
щих публикации в авторитетных зарубежных 
научных изданиях (1 и 2 квартиля); необходи-
мость отслеживания показателя публикацион-
ной активности в авторитетных зарубежных 
научных изданиях обусловливается сменой 
требований научных организаций к публика-
ционной деятельности профессорско-препо-
давательского состава, научных сотрудников; 
показатели имеют довольно перспективный 
рост, что во многом обусловлено материаль-

ной поддержкой авторов таких публикаций, а 
также их дополнительным вознаграждением, 
покрытием расходов на оплату публикации 
материалов и прочим [24];

– в обоих регионах с 2015 по 2020 гг. число 
исследователей кандидатов наук планомерно 
снижается, в Приморском крае ситуация име-
ет более выраженный характер; по мнению 
автора, причин такой статистики может быть 
несколько: во-первых, это общее увеличение 
среднего возраста кандидатов наук (текущая 
оценка направляется на кандидатов наук в 
возрасте до 39 лет); во-вторых, отток высоко-
квалифицированных специалистов в другие 

чел.

чел.

Годы

Годы



58

Âåñòíèê ÇàáÃÓ. 2022. Ò. 28. ¹ 7                                                                                  Ïîëèòîëîãèÿ

регионы, обусловленный внутренними макро-
экономическими факторами ДФО;

– рассматривая соотношение показате-
лей общей численности исследователей до 
39 лет и численности исследователей до 39 
лет, имеющих кандидатскую степень, следует 
отметить их прямую взаимосвязь; в рамках 
Приморья наблюдается прямая зависимость 
данных (снижение наблюдается как для перво-
го, так и второго показателей), для Якутии оба 
показателя также находятся во взаимной зави-
симости; в целом, показате ли перекликаются 
с общей статистикой по ДФО;

– что касается развития, общее количе-
ство кадрового потенциала науки ДФО полно-
стью занятых в сфере научных исследований 
демонстрирует тренд на снижение начиная с 
2018 г. (рис. 3) [15]: 

В течение последних четырех лет снижа-
ется техническая оснащенность учреждений 
образования. Причина таких изменений кроет-
ся в недостатке финансирования технической 
оснащенности научно-исследовательских цен-
тров и вузов (в первую очередь, институтов 2-го 
и 3-го порядка). Основу финансирования дея-
тельности в области научных исследований и 
разработок составляют бюджетные средства. 
С течением времени можно отметить тенден-
цию к повышению доли бюджетных средств в 
исследовательских проектах.

Таким образом, на основе изложенных 
показателей следует отметить основные про-
блемы, присущие регионам ДФО:

1) снижение количества молодых науч-
ных кадров в возрасте до 39 лет, что подчерки-
вает актуальность проблемы оттока молодежи 
в другие регионы, а также малый рост количе-
ства аспирантов и успешно проведенных защит;

Рис. 3. Развитие кадрового потенциала науки в ДФО, Республике Саха (Якутия) и Приморском крае, 
чел. / Fig. 3. Development of human resources for science in the Far Eastern Federal District, the Republic of 

Sakha (Yakutia) and Primorsky Region, ppl

чел.

2) наблюдается общее повышение воз-
раста исследователей, численность молодежи 
в науке постепенно сокращается;

3) имеет место проблема устаревания 
оборудования, в связи с чем исследователи 
получают затруднения в осуществлении на-
учной деятельности, особенно в рамках есте-
ственно-научных и технических направлений; 
это может привести к ряду трудностей, связан-
ных с получением объективных показателей 
при проведении научно-исследовательских 
работ.

В регионах ДФО в последние годы наблю-
даются и положительные тенденции, во мно-
гом связанные с осуществлением грантовой 
поддержки научных исследователей, что пока-
зано на рис. 4.

Результаты, отраженные на рис. 4, по-
зволяют подчеркнуть, что грантовая система 
поддержки в России выступает одной из мер 
стимулирования и поддержки аспирантов и ис-
следователей. Эти показатели подтверждают 
возросшее финансирование публикации науч-
ных исследований, в частности аспирантов.

Проведенный анализ структуры финанси-
рования науки в России показывает, что Даль-
невосточный федеральный округ занимает 
одно из последних мест в стране по объему 
финансирования научных исследований. Так, 
ДФО получает около 7 % всех финансовых 
средств страны на проведение фундаменталь-
ных исследований. При этом доля Дальнего 
Востока в проведении прикладных исследо-
ваний и в осуществлении разработок суще-
ственно ниже и составляет не более 2 %, что 
усиливает потребность в межрегиональных 
перетоках знаний. Так, целесообразно увели-
чить финансирование фундаментальных на-

Годы
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чел.

Рис. 4. Количество грантов для поддержки научных исследований в Приморском крае и Якутии в период 
с 2015 по 2020 гг. [17] / Fig. 4. Number of grants to support scientifi c research in Primorsky Region and Yakutia 

in the period from 2015 to 2020 [17]

учных исследований при развитии прикладных 
исследований и разработок во всех федераль-
ных округах особенно на Дальнем Востоке и в 
Сибири [22].

Региональные показатели в области 
подготовки кадров в аспирантуре имеют не-
однозначное значение: с одной стороны, на-
блюдается рост качественных научных иссле-
дований, в то же время количество молодых 
исследователей имеет тенденцию к снижению. 
Макроэкономическое состояние ДФО позволя-
ет заметить, что Приморье и Якутия являются 
довольно растущими регионами – это говорит 
об острой необходимости в повышении коли-
чества высококвалифицированных специали-
стов [15]. 

С позиции решения текущих специфи-
ческих проблем подготовки научных кадров в 
ДФО образовательная система России вста-
ет перед вопросом необходимости производ-
ства более комплексного финансирования 
регионов, что позволит нарастить качествен-
ные составляющие. Важно совершенствовать 
образовательную политику по повышению 
привлекательности аспирантуры для обуча-
ющихся – это может осуществляться в том 
числе через высокий уровень материальных 
поощрений исследователей [20] или посред-
ством привлечения их внимания к имеющимся 
в рамках региона возможностям («чем больше 
выпускник знает о приоритетном статусе реги-
она, тем менее выражены его миграционные 
установки» [6]). Разработка мер по повышению 
общей привлекательности и имиджа научной 
деятельности является перспективным полем 

для организации дальнейших исследований в 
ДФО.

Заключение. Можно считать, что совре-
менное состояние российской аспирантуры 
имеет выраженный проблемный характер. 
Большое количество исследований по данной 
проблеме подчеркивает актуальность вопро-
са повышения интереса молодежи к науке. В 
результате проведенного исследования нам 
удалось сформировать общее представление 
о современных проблемах аспирантуры Даль-
невосточного федерального округа. 

Специфические особенности научно-ис-
следовательской подготовки в аспирантуре 
сводятся к их прямой корреляции с социаль-
но-экономическими показателями жизни насе-
ления; число аспирантов и молодых ученых в 
Дальневосточном федеральном округе посте-
пенно снижается. Наблюдается недостаточное 
финансирование, которое приводит к возник-
новению ряда трудностей при осуществлении 
научно-исследовательской работы начинающих 
ученых. Все это в совокупности с экономически-
ми особенностями территории делает обучение 
в аспирантуре менее привлекательным для 
молодежи. Это становится причиной снижения 
показателей деятельности учреждений науки и 
образования, а также вызывает комплексную не-
хватку кадров высшей квалификации в условиях 
роста потребности экономики в них.

Исходя из изложенного, достижение вы-
соких показателей научной сферы в Дальнево-
сточном федеральном округе в сложившихся 
условиях требует комплексных и современных 
решений. 

Годы
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Во-первых, это реализация Стратегии на-
учно-технологического развития Российской 
Федерации, расширение сотрудничества науч-
ных организаций с органами государственной 
власти, а также с государственными предприя-
тиями разных отраслей. 

Во-вторых, это организация сотрудниче-
ства науки с представителями бизнеса с це-
лью оперативного внедрения научных разра-
боток в практику. 

В-третьих – укрепление и развитие взаи-
модействия с научными объединениями дру-
гих регионов России, а также с международ-
ными научными организациями, содействие 
созданию в округе научно-образовательных 
центров мирового масштаба. 

В-четвертых, это организация своевре-
менного обновления материальной базы науч-
ных организаций региона. 

В-пятых, это активное вовлечение учреж-
дений общего образования в сотрудничество 
с вузами региона с целью повышения интере-
са к науке у современной молодежи; более ак-
тивное привлечение молодежи к современным 
прикладным научным работам. Кроме того, это 
активизация деятельности Дальневосточного 
отделения РАН как основного координатора 
науки и интеллектуального центра на терри-
тории Дальнего Востока и организация меро-
приятий по популяризации научных достиже-
ний ученых Дальневосточного федерального 
округа.
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ÐÀÑÑÅËÅÍÈÅ ÐÓÑÑÊÈÕ ÝÌÈÃÐÀÍÒÎÂ Â ÊÈÒÀÅ ÏÎ ÊÈÒÀÉÑÊÎÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÆÅËÅÇÍÎÉ 
ÄÎÐÎÃÅ ÏÎÑËÅ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ: ÏÎËÈÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ

THE SETTLEMENT OF RUSSIAN EMIGRANTS IN CHINA ALONG THE CHINAEASTERN RAILWAY 
AFTER THE OCTOBER REVOLUTION: A POLITICAL ANALYSIS

Во время гражданской войны в России тысячи русских эмигрантов стекались в районы вдоль Китайско-Вос-
точной железной дороги, которые имеют уникальные особенности на пути в Китай. В связи с непрерывным 
потоком большого количества вновь прибывающих российских эмигрантов необходимо было срочно решать 
проблемы с жильем и трудоустройством российских эмигрантов, а также другие социальные задачи. Адми-
нистрация Китайско-Восточной железной дороги, местные органы власти и общественные организации, а 
также международные организации устроили вновь прибывших российских эмигрантов. Русские эмигранты 
в районах вдоль Китайско-Восточной железной дороги начали новую жизнь с помощью различных сторон

Ключевые слова: Октябрьская революция, КВЖД, русские эмигранты, путь, расселение, белогвардейцы, эсеры, 
гражданская война

During the Russian Civil War, thousands of Russian emigrants moved to the areas along the China-Eastern railway 
that had unique features on the way to China. Due to the continuous fl ow of a large number of newly arriving Rus-
sian emigrants, it was urgently necessary to solve problems with housing and employment of Russian emigrants, 
as well as other social tasks. The administration of the Chinese-Eastern railway, local authorities and public organi-
zations, as well as international organizations arranged for the newly arrived Russian emigrants. Russian emigrants 
in the areas along the Chinese-Eastern railway had started a new life with the help of various parties 

Key words: October Revolution, Chinese-Eastern railway, Russian emigrants, path, settlement, White Guards, Social Revolu-
tionaries

Введение. Октябрьская революция создала 
раскол в российском обществе. С самого 

начала установления советской власти в стра-
не появилось сопротивление меньшевиков и 
эсеров, пытавшихся задушить зарождающий-
ся режим [10. C. 51]. В 1918 г. партия эсеров 
и меньшевики использовали лозунги «Учреди-
тельного собрания» и «Свободы купли-прода-
жи», подстрекая мелких и средних крестьян и 
предпринимателей. Белая гвардия во главе с 
генералами А. В. Колчаком, А. И. Деникиным и 
Н. Н. Юденичем и иностранные реакционные 

силы совместно подавили новый режим. В на-
чале 1919 г. победа в войне стала склоняться в 
сторону советско-российской Красной Армии. 
В годы гражданской войны (1918–1920) боль-
шое количество русских дворян, чиновников, 
интеллигенции, предпринимателей, разгром-
ленных белогвардейских офицеров и солдат 
бежало на Восток – в Китай. В Китае русские 
эмигранты селились в основном в Харбине и 
районах вдоль Китайско-Восточной железной 
дороги, Шанхае, Пекине, Тяньцзине, Циндао и 
Синьцзяне [4. С. 17].
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Маршрут русской эмиграции в Китай по-
сле Октябрьской революции

После Октябрьской революции, по мере 
того, как внутренняя обстановка в России ста-
новилась нестабильной, все больше русских 
стали бежать в Северо-Восточный Китай. В 
этот период русские эмигранты были вовле-
чены в слои общества, среди которых относи-
тельно высок удельный вес русских беженцев 
и поверженных воинов.

В 1922 г. под натиском Советской Россий-
ской Красной Армии белогвардейцы, не имев-
шие выхода, отказались от сопротивления. В 
середине октября генерал М. К. Китерихс от-
дал приказ об отступлении белогвардейцев, 
дислоцированных во Владивостоке и Нико-
лиско-Уссурийске, и эвакуировался вместе с 
желающими покинуть страну [12. С. 69]. Пик 
численности русской эмиграции на севе-
ро-востоке Китая пришелся на конец граж-
данской войны. По данным Управления Китай-
ско-Восточной железной дороги, «на 1 января 
1921 г. численность русской эмиграции в 
районах вдоль Восточной железной дороги 
достигла 288225 человек, в том числе в Хар-
бине  – 165857 человек, на западе железной 
дороги – 42614 человек1. 

В 1921 г. В. И. Ленин в своем выступле-
нии на десятом совещании Российской ком-
мунистической партии (большевиков) указал: 
«Русских в ссылке 2 млн» [3. С. 42]. Большое 
количество российских эмигрантов бежало в 
Северо-Восточный Китай. Способы и маршру-
ты их въезда в Китай разнообразны: 

1) Забайкальский край – Маньчжурия – 
Харбин

После начала Октябрьской революции 
аристократы, помещики, старые русские чи-
новники и коммерсанты в Европе и России из-
за страха перед «красной революцией» стали 
вывозить свои семьи и имущество в Харбин и 
по Китайско-Восточной  железной дороге.

После начала гражданской войны, осо-
бенно после свержения реакционного пра-
вительства в Омске, увеличилось число раз-
битых русских солдат, бежавших в Китай. «В 
конце октября 1920 г. остатки белогвардейцев 
Г. М. Семенова и В. О. Капеля, преследуемые 

1 ГАКХ. Ф. 1128. Оп. 1. Д. 135. Л. 4-5.
2 ГАРФ. Ф. Р. 5826. Оп. 1. Д. 161. Л. 7.
3 Новости Дальнего Востока [Н].1918-03-31.
4 Там же, 1918-09-26.

Дальневосточной народно-революционной ар-
мией и партизанами, вынуждены были оста-
вить Читу и отступить на конях к китайско-рос-
сийской границе (станция Мациевская», а 
затем – в Северо-Восточный Китай, через 
Маньчжурию) [11. С. 36]. Станции Оловянная 
и Даурия в приграничном районе были пере-
полнены разбитыми воинами-забайкальцами. 
В Маньчжурию и на близлежащие к Маньчжу-
рии железнодорожные станции хлынуло более 
20 000 разбитых русских солдат и беженцев, 
таких как «белорусские» правительственные 
чиновники, офицеры и солдаты войск Г. М. Се-
менова и В. О. Капеля, бурятские евреи и др. 
Местное Китайское правительство расселило 
русских беженцев и разгромило солдат вдоль 
Восточной железной дороги. Согласно доку-
ментам, «около 50000 русских беженцев, по-
бежденных воинов и членов их семей бежали 
в Северо-Восточный Китай из Забайкальского, 
Прибайкальского и Приамурского регионов2;

2) Амурская область – Харбин
Русские эмигранты прибыли в Харбин из 

Приамурья водным и сухопутным путем. Как 
сообщают «Дальневосточные новости», «в 
последнее время много беженцев из Благове-
щенска, и потому, что негде остановиться, они 
собираются на улицах. Я слышал, что Авто-
номное объединение железнодорожной ком-
пании пытается установить облако. «Два ко-
рабля из Благовещенска в Хабу за несколько 
дней полны беглецов»3, 4;

3) Владивосток – Суйфэньхэ – Севе-
ро-Восточный Китай

В 1922 г. генерал русской и белогвардей-
ской армии И. С. Смолин повел из Владивосто-
ка более 2000 разбитых войск, чтобы на 22 ус-
сурийских железнодорожных эшелонах через 
Суйфэньхэ переправиться в Северо-Восточ-
ный Китай [9. С. 419]. Генерал Чжу Цинлань 
из Командования Армии охраны дорог Восточ-
ной провинции в соответствии с «Мерами по 
обращению с беженцами российской партии 
на станции Суйфэньхэ, ходатайствующими о 
въезде», немедленно разоружил въезжающих 
белогвардейцев и отправил часть белогвар-
дейцев партиями в Китай. Не желающие воз-
вращаться отправлены в приют Цицикар для 
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переселения. Однако тысячи белогвардейцев, 
ранее дислоцированных от Николиско до Гро-
деково, пешком перешли границу и вошли в 
район Суйфэньхэ, а затем большая часть раз-
битых воинов ушла в Харбин [2. С. 20];

4) Прибрежная зона Дальнего Востока – 
Хуньчунь/Цзилинь

В конце октября 1922 г. под мощным на-
ступлением Красной Армии белогвардейцы 
терпели поражения и были вынуждены отойти 
из приморских районов Дальнего Востока. В 
Посиете и Новодиевске Приморского края со-
бралось 9 тыс. белогвардейцев и 3 тыс. лоша-
дей, в Новодиевске – 1200 членов семей бе-
логвардейцев (700 женщин и 500 детей) и 4000 
солдат-инвалидов [4. С. 50]. 16 октября 1922 г., 
после того как Красная Армия заняла Гроде-
ково, остатки генерала Молчанова перешли 
китайскую границу и обосновались в районах 
Цзилинь и Чанчунь [7. С. 26]; 1 ноября через 
границу в район Хуньчунь стало переходить 
большое количество разбитых русских вои-
нов. В Новокиевске для транзита собралось 
до 9000 разбитых русских воинов, в том числе 
1-й полк генерала Бородина и 1-й полк генера-
ла Молчанова, три группы. В районе Хуньчунь 
вскоре собралось более 7000 русских бежен-
цев и разбитых солдат. К середине ноября в 
районе Хуньчунь собралось 8640 разбитых 
русских воинов и членов их семей (7535 муж-
чин, 653 женщины и 461 ребенок) [7. С. 28–29]. 
В декабре 1922 г. под покровительством китай-
ского местного самоуправления русские эми-
гранты, собравшиеся в районе Хуньчунь, были 
разделены на несколько отрядов по роду заня-
тий и районам и стали переселяться в район 
Цзилинь.

В октябре 1920 г., после оставления 
последней позиции на Дальнем Востоке 
Спасск-Дальний, части белогвардейцев пере-
шли границу из района оз. Синкай и эвакуиро-
вались в Китай;

5) Владивосток – Порт Юаньшань – Харбин
С 28 по 29 октября 1922 г. более 100 бе-

логвардейцев бежали из Владивостока в порт 
Гензан, Северная Корея, вошли в Ляонин через 
Антон, а затем прибыли в Харбин через Чан-
чунь [4. С. 52] После этого сотни русских эми-
грантов прибыли из Северо-Восточного Китая 
из Антона. В конце ноября 1922 г. часть бежен-
цев, эвакуированных из Владивостока, во гла-
ве с генерал-майором Безуаром отправились 
по морю на кораблях «Монголгай», «Элидора-
до», «Пушкари» и «Охотск» в северокорейский 

порт Гензан [1. С. 17]. Во время прибывания в 
порту Юаньшань часть русских беженцев там 
рассредоточились, большинство отправились 
на заработки в Северо-Восточный Китай, осо-
бенно в Харбин, «столицу русских заморских 
китайцев в Северо-Восточном Китае».

К августу 1923 г., поскольку большинство 
русских экспатриантов, оставшихся в порту 
Гензан, рассредоточились по собственному 
желанию, генерал Глебов решил покинуть 
убежище Гензан и по морю увести своих под-
чиненных в Шанхай. Перед отъездом генерал 
Глебов перевез русских беженцев, офицеров и 
солдат и их семьи, которые все еще находи-
лись в районе порта Гензан, на северо-восток 
Китая. Эти эмигранты поселились в Харбине, 
Чанчуне и Хайларе [2. С. 37].

Расселение русских эмигрантов по 
КВЖД и развитие русской диаспоры

После Октябрьской революции в Севе-
ро-Восточный Китай прибывали партии рус-
ских эмигрантов, их  количество было так ве-
лико, что Харбин, Маньчжурияи, Суйфэньхэ и 
другие крупные города не могли обеспечить 
эмигрантов жильем и трудоустроить. Особен-
но эта проблема коснулась Харбина, как цен-
тра расселения русской эмиграции. 

На первых порах Управление Китай-
ско-Восточной железной дороги и Харбинский 
автономный комитет смогли справиться с вол-
нами русских беженцев. По словам Е. Турова, 
«Во время пребывания Бао Гуйцина на посту 
главнокомандующего Армией охраны дорог 
КВЖД Управление КВЖД разрешило русским 
переселиться в Северо-Восточный регион и 
сумело разместить большую часть. Русская 
диаспора работала на железной дороге, не-
которые русские занимали важные посты» [6. 
С. 98]. В отношении побежденных воинов, во-
шедших в русскую диаспору, местное прави-
тельство Северо-Восточного Китая оговорило, 
что «все вооруженные силы будут разоружены. 

«В конце октября 1922 г. более 100 чле-
нов семей старых российских партийных офи-
церов и солдат, прибывших в Китай из Вла-
дивостока через Северную Корею и Андон, 
прибыли в Харбин. Они были отправлены в 
Чанчунь для убежища». «Дорожная охрана и 
полиция ОРВП провели проверки в Циншане, 
Анда, Ананси и других помещениях... Десятки 
людей были схвачены, и все они были депор-
тированы» [9. С. 419].

Сначала, «после русского восстания, боль-
шинство белых партий, потерпевших неудачу 
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во Владивостоке и Сибири, бежали в район 
Ближнего Востока, и главный инженер дал 
им работу или временно поддержал». Позже, 
из-за увеличения числа русских беженцев, ки-
тайское местное правительство, Харбинский 
автономный комитет и Управление Ближнево-
сточных железных дорог с трудом справились 
с этой проблемой; «2 ноября 1921 г. разбитые 
русские воины, сдавшиеся в плен в районе Ку-
луна, переправлены в Харбин, где были остав-
лены на произвол судьбы местными китайски-
ми властями» [5. С. 112].

Прибытие русских беженцев способ-
ствовало развитию российских заграничных 
благотворительных организаций в Харбине, и 
многие российские заграничные благотвори-
тельные организации бесплатно обеспечивали 
беженцев питанием, медицинской помощью 
и временным расселением. Русские эмигран-
ты, приехавшие ранее, также оказывали по-
сильную помощь новым русским эмигрантам, 
особенно «среднему классу». Тем не менее, в 
Харбине по-прежнему проживает большое ко-
личество бедных, неустроенных русских эми-
грантов.

Большое количество русских эмигрантов 
создали в Харбине небывало напряженную 
ситуацию с жильем, и многие беженцы ноче-
вали на Остроумовском городке. После того, 
как русские эмигранты поселились в Харбине, 
некоторые из них начали использовать свои 
сбережения или кредиты для покупки земли и 
строительства собственных домов.

Остроумовский городок образовался в 
период правления инженера Восточной желез-
ной дороги Б. В. Остроумова на посту началь-
ника Управления Восточной железной дороги. 
В 1921 г. Б. В. Остроумов выделил участок 
р. Чжэнъян в Харбине русским рабочим и же-
лезнодорожникам для строительства домов. 
Район р. Чжэнъян быстро превратился в новую 
русскую общину под названием Город Остро-
умов [6. С. 43].

27 сентября 1918 г. в районе пристани 
устроен приют для русских беженцев [8. С. 67]. 
Управление Китайско-Восточной железной до-
роги разрешило железнодорожникам постро-
ить 67 земляных домов в Шамантуне и Лань-
ханьтуне и мобилизовало русских эмигрантов, 
поселившихся в Харбине, чтобы сделать боль-
ше комнат для размещения русских беженцев. 
В том же году в районе пристани создана Наха-
ловка. Планируемые ближневосточные улицы 
названы русскими именами, например, улица 

Варшавская, Псковская и др. Большая часть 
жителей деревни Нахаровка – это граждане 
нижней части России: рабочие, мелкие торгов-
цы, скотоводы. Дома представляют собой не-
большие бунгало в русском стиле из фанеры и 
пиломатериалов.

В 1920-е гг. поселок Модягоу превратил-
ся в часть города Харбин. Деревня Мацзягоу 
сосредоточена вокруг Свято-Алексеевской 
церкви, севернее ул. Бельгийская и суконной 
ул. Брусиловская, на юг до ул. Пограничная, на 
восток до ул. Раздельная, на запад до ул. Ба-
тальонная. По воспоминаниям русских эми-
грантов в Харбине того времени: «Мацзягоу – 
очень гармоничный и чистый жилой район для 
русских эмигрантов. Даже в дождливый день 
грязь не поднимается выше колен».

В 1924 г. в пригороде Харбина существо-
вала известная русская диаспора Гондатьев-
ка, это – зажиточная русская деревня с соб-
ственным колодцем и электричеством [6. 
С. 351–352].

Зелёный Базар также является одним из 
важных поселений русской диаспоры в Харби-
не. С 1914 по 1916 гг. формировался Зелёный 
базар. После Октябрьской революции приток 
русских беженцев внес новое изменение в его 
размеры. Здесь проживало большое количе-
ство русских рабочих, мелких купцов, мелких 
ремесленников и разорившихся, дома были 
переполнены, а условия – крайне суровыми. В 
этом жилом районе живут русские эмигранты и 
китайцы (около 8000 человек).

В 1920-е гг. Новый Саманный городок и 
Старый Саманный городок на юго-западе от 
харбинского Зеленого базара превратились в 
Корпусной городок. На улицах много зданий 
дальневосточного стиля, что в полной мере от-
ражает то, что здесь поселились многие эми-
гранты с Дальнего Востока России.

После открытия в 1903 г. станции Ифан-
гпо, к востоку от Харбина, территория превра-
тилась в сельскохозяйственный район между 
Харбином и Ифангпо. В 1923 г. здесь образо-
вались русская эмигрантская деревня и ки-
тайская деревня с населением 3981 человек 
[6. С. 79].

До Октябрьской революции район Трехре-
чья на западной линии Китайско-Восточной 
железной дороги превратился в известный 
земледельческий центр русских заморских ки-
тайцев на северо-востоке, где забайкальские 
казаки занимались земледельческой деятель-
ностью и образовывали множество больших и 
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малых русских общин. Живущие здесь русские 
казаки поддерживали связь с казаками Забай-
калья, поэтому некоторые русские казаки по-
сле Октябрьской революции дезертировали 
из Забайкалья. В 1920-е гг., начиная со стан-
ции Якэши, около 8000 казаков поселились в 
районе Трехречья и вдоль Китайско-Восточ-
ной  железной дороги. Буряты из России жили 
в районе Шэнэхэн, недалеко от Хулунбуира; 
23000 других русских эмигрантов также посе-
лились в район Трехречья [7. С. 42].

С 16 по 31 января 1921 г. при отступлении 
белогвардейцев из Забайкалья китайскую гра-
ницу перешли 8511 офицеров, 16 289 солдат, 
7731 лошадь и 855 повозок [11. С. 36]. Среди 
них потерпевшие поражение русские солда-
ты, не желавшие продолжать участие в войне 
и имевшие вдоль железной дороги родствен-
ников и друзей, которые могли предоставить 
им временное жилье и кров, предпочитали 
селиться в различных местах вдоль Восточ-
ной железной дороги. Большая часть забай-
кальских казаков и белогвардейцев пересекла 
границу поездом, вышла на станции Хайлар, 
направилась к Барга-ци, в район Трехречья, и 
перешла на сторону поселившихся здесь два-
три года назад русских соотечественников. 
Разбитые казаки и беженцы, вновь прибывшие 
в район Барху, основывали здесь новые рус-
ские поселения и станицы и занимались тра-
диционным земледелием [11. С. 43].

По данным И. И. Серебренникова, когда 
в 1929 г. произошел инцидент на КВЖД, в до-
лине р. Барга было около 800 русских ферм с 
населением 5000 человек. Только в 21 русской 
деревне район Трехречья насчитывается 375 
дворов русских эмигрантов, около 2000 чело-

век [6. С. 209]. Они жили здесь до середины 
1950-х гг.

Заключение. В связи с быстрым уве-
личением численности русской диаспоры в 
Северо-Восточном Китае, в Харбине, райо-
не Трехречья и других районах вдоль КВЖД 
сформировались русские диаспоры разного 
масштаба. Русские эмигранты быстро адапти-
ровались к жизни в северо-восточном регионе, 
строили дома и занимались различной хозяй-
ственной деятельностью за счет собственных 
сил, помощи родных и близких, помощи со-
циальных и государственных ведомств. Не-
большое количество русских экспатриантов, 
владеющих иностранными языками, работает 
в различных иностранных компаниях. Боль-
шинство российских эмигрантов находят про-
стую работу: грузчиков, водителей, строителей 
или сезонных сельскохозяйственных рабочих. 
Очень немногие русские иммигранты владеют 
небольшими розничными магазинами, создан-
ными на свои сбережения. Тем не менее, не-
которые русские экспатрианты все еще живут 
трудно из-за невозможности обеспечить до-
статочное количество рабочих мест и жилья 
в районах вдоль Восточной железной дороги. 
Лишь немногие россияне могут найти работу 
домработницей, прачкой, официанткой или 
уборщицей. Некоторые русские женщины 
вынуждены зарабатывать на жизнь и даже 
ходить в публичные дома. Многие искале-
ченные русские солдаты и беженцы просили 
милостыню на улицах и оставались без при-
смотра. В 1924 г., после передачи Восточной 
железной дороги Советскому правительству, 
из Харбина в США уехало около 10000 русских 
эмигрантов.
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В СТРАНАХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В КОНТЕКСТЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

TRANSNATIONAL CRIME IN THE RUSSIAN FAR EAST AND NORTHEAST ASIA 
IN THE CONTEXT OF REGIONAL AND NATIONAL SECURITY

Е. В. Гамерман, Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, 
г. Благовещенск

egamerman@mail.ru

Е. Gamerman, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Russia, 
Blagoveshchensk 

Данная статья посвящена проблеме малоизученной и чрезвычайно актуальной. Объект исследо-
вания – деятельность транснациональных преступных групп в странах Северо-Восточной Азии и на тер-
ритории Российского Дальнего Востока. Предмет исследования – влияние, которое такая деятельность 
оказывает на региональную безопасность в СВА, а также на национальный уровень отдельных стран. Ис-
пользован компаративистский метод, позволивший сравнивать ситуацию в различных странах региона, 
а также роль и влияние организованных преступных групп разных стран на общую ситуацию и состояние 
безопасности; метод логического анализа, который позволил проанализировать неоднозначные, противо-
речивые процессы, в частности на территории Японии, историко-генетический метод, позволивший про-
следить истоки современных процессов в этой сфере. Явление как организованной, так и транснациональ-
ной преступности не является принципиально новым. Однако с началом современных глобализационных 
процессов оно приобрело невиданные ранее масштабы, формы, последствия. Глобализация привела не 
только к позитивным сдвигам, открытым рынкам и появлению большого числа возможностей, но и сподвиг-
ла к целому ряду негативных аспектов. Огромное количество возможностей для развития и роста получили 
нелегальные формирования. И это нашло очень серьезное отражение в состоянии безопасности отдельных 
стран, а также с выходом на региональный и глобальный уровень

Ключевые слова: транснациональная преступность, Северо-Восточная Азия, Дальний Восток России, Китай, Япо-
ния, Республика Корея, региональная безопасность, национальная безопасность, глобализация, нелегальные форми-

рования

This article is devoted to the problem of little studied, and at the same time, extremely relevant - the activities of 
transnational criminal groups in the countries of Northeast Asia and the territory of the Russian Far East. The ob-
ject of the study is the activities of transnational criminal groups in Northeast Asia and the Russian Far East. The 
subject of the study is the impact that such activities have on regional security in Northeast Asia, as well as on the 
national level of individual countries. The author has used the comparative method, which allowed us to compare 
the situation in different countries of the region, as well as the role and infl uence of organized criminal groups of 
different countries on the overall situation and the state of security; the method of logical analysis, which allowed us 
to analyze ambiguous, contradictory processes, in particular on the territory of Japan; the historical-genetic method, 
which allowed us to trace the origins of modern processes in this sphere. As well as the impact that this activity has 
on regional security in Northeast Asia, as well as at the national level of individual countries. The phenomenon of 
organized crime and transnational crime is not fundamentally new. However, with the onset of modern globaliza-
tion processes, it has acquired previously unprecedented scales, forms, and consequences. Globalization has led 
not to only positive developments, open markets and the emergence of a large number of opportunities, but also 
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to a number of negative aspects. Illegal formations received a huge number of opportunities for development and 
growth. Moreover, this has found a very serious refl ection in the state of security of individual countries, as well as 
with access to the regional and global level

Key words: transnational crime, Northeast Asia, Far East of Russia, China, Japan, Republic of Korea, regional security, national 
security, globalization, illegal formations

Деятельность транснациональных преступ-
ных групп перестала быть лишь правовой 

проблемой. Активизировавшиеся после рас-
пада биполярной системы процессы глобали-
зации привели к тому, что и для преступных 
групп барьеры для нелегальной деятельности 
стали незначительными. Сращивания преступ-
ных групп различных стран и регионов приве-
ли к тому, что из угроз социетальной безопас-
ности отдельной страны транснациональная 
преступность создала угрозы региональной и 
глобальной безопасности. В Северо-Восточ-
ной Азии организованная преступность имеет 
глубокие корни, особенно в Японии и Респу-
блике Корея. В 1990-е гг. небывалый размах 
организованная преступность получила на 
российском Дальнем Востоке и в Китайской 
Народной Республике. И в это же время стали 
активно взаимодействовать преступные груп-
пы стран региона и Дальнего Востока РФ. Этот 
фактор стал угрозой национальной и регио-
нальной безопасности в СВА, что и предопре-
деляет актуальность данной проблематики. 

Степень научной разработанности. В 
российской и зарубежной науке есть работы, 
посвященные данной проблематике (А. Н. Су-
харенко [8], В. А. Номоконова [5], Г. Ф. Маслова 
[4], И. Н. Баранника [1]), которые рассматрива-
ют российскую организованной преступностью 
на Дальнем Востоке. А. А. Иванов [2] и С. Сто-
кер [7] анализируют организованную преступ-
ность в Японии. Хэ Бинсун [9] представил ана-
лиз ситуации с организованной преступностью 
в Китае. Однако ни одна из работ не затраги-
вает проблему в контексте угроз безопасности, 
и в частности выход на транснациональный 
уровень, на региональную безопасность.  

Методы исследования. Использован ком-
паративистский метод, позволивший сравни-
вать ситуацию в различных странах региона, а 
также роль и влияние организованных преступ-
ных групп разных стран на общую ситуацию и 
состояние безопасности; метод логического 
анализа, который позволил проанализировать 
неоднозначные, противоречивые процессы, в 
частности на территории Японии, историко-ге-

нетический метод, позволивший проследить 
истоки современных процессов в этой сфере. 

Для российского Дальнего Востока одним 
из главных факторов развития преступных 
формирований явилось наличие протяженной 
государственной границы: весь Дальний Вос-
ток – это сплошная граница со странами Се-
веро-Восточной Азии и США. Открытие границ 
в конце 1980-х гг., формирование транснацио-
нальных связей, туристические потоки, финан-
совые операции, миграция способствовали 
деятельности организованной преступности.  
Использование международных связей стало 
стержневым фактором получения максималь-
ной прибыли преступными группировками, что 
и привело к возникновению транснациональ-
ной преступности [10. С. 138–142].

На Дальнем Востоке самым крупным 
преступным сообществом является «Дальне-
восточный воровской общак». В «общак», по 
различным данным, в 1990–2000-е гг. входило 
более 100 различных преступных групп чис-
ленностью 2000 человек. Это формирование 
является структурированным сообществом, 
с группировками по всему Дальнему Востоку. 
Самые крупные составные части дислоциро-
вались в Хабаровске и Хабаровском крае, на 
Сахалине, Камчатке. В наименьшей степени 
под влиянием группировки находился Примор-
ский край, где сформировались собственные 
преступные сообщества, работающие по сво-
им правилам. 

Основными направлениями деятельно-
сти «общака» стали автобизнес, наркобизнес, 
оружие; торговля женщинами и детьми; экс-
портно-импортные операции; аферы в кредит-
но-финансовой сфере; нелегальная миграция; 
фальшивые банкротства и т. д.

Кроме «общака», еще в 1980-е гг. на 
Дальнем Востоке на базе спортивных секций, 
обществ, которые специализировались на бо-
евых видах спорта сформировались новые 
преступные формирования из числа спортсме-
нов высокого класса, которые образовали са-
мостоятельное преступное сообщество «спор-
тивная мафия». Было не менее 15 преступных 
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групп общей численностью свыше 350 чело-
век, большая часть из которых находилась в 
Хабаровском крае и соседних регионах (Биро-
биджан, Благовещенск) [4. С. 36].  

Основной сферой деятельности спор-
тивного сообщества стал рэкет и «охранные» 
услуги. Позже добавился игорный бизнес. 
Группировка легализовалась и стала активно 
проникать в теневой бизнес транснациональ-
ного характера. 

Кроме названных преступных формиро-
ваний образовалось этническое преступное 
сообщество, состоящие из многочисленных 
группировок (представители кавказских и сред-
неазиатских национальностей: грузин, чечен-
цев, ингушей, дагестанцев, армян, таджиков, 
азербайджанцев), которые действовали изо-
лированно друг от друга. Преступные группи-
ровки контактировали с диаспорами, получали 
от них поддержку, но в свою деятельность их 
обычно не вовлекали [5. С. 75–86]. 

Наиболее многочисленным (свыше ста че-
ловек) была группировка «Чеченское преступ-
ное сообщество». Ее подгруппы находились в 
Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, 
в Еврейской автономной области. Большая 
часть сообщества дислоцировалась в г. Наход-
ка Приморского края. Они занимались оружи-
ем, наркотиками, хищением денежных средств 
в кредитно-финансовой сфере, промышленно-
го золота. Создали свободную экономическую 
зону (СЭЗ). Федеральные бюджетные денеж-
ные средства проходили через банки Находки, 
учредителями которых были представители 
формирования. Огромные суммы бюджетных 
денег бесследно исчезли. После вмешатель-
ства правоохранительных органов скрывались 
и лидеры группировки [1. С. 73–83]. 

Особым влиянием на Дальнем Востоке 
пользовалось «азербайджанское преступное 
сообщество», которое до недавнего време-
ни состояло из 21 группировки численностью 
более 200 человек. Они занимались незакон-
ным оборотом спиртных напитков, наркотиков, 
цветных металлов и промышленного золота.

Существуют и зарубежные этнические 
организованные преступные группы, обосно-
вавшиеся в России. Их членами являются 
иностранные граждане или лица без граждан-
ства, преступная деятельность имеет трансна-
циональный характер [8. С. 54–58]. Наиболее 
ощутимо присутствие китайской мафии, «три-
ад», которые представляют собой гибкую се-
тевую систему, структура которой зависит от 

вида преступной деятельности: предпочита-
ют занятия контрабандой наркотиков, спирта, 
валюты, миграцией, продажей лиц китайского 
происхождения в рабство. Китайцы создают 
самостоятельные поселения, которые так или 
иначе связаны с «триадами».

На Дальнем Востоке России основным 
местом компактного проживания для китай-
цев стал г. Уссурийск Приморского края. Здесь 
«триады» сотрудничают с местными груп-
пировками, которые помогают им незаконно 
скупать металл, дикоросы и переправлять их 
через границу в Китай. Они же создают пасса-
жирско-перевозочные фирмы, предоставляют 
склады для хранения товара, в том числе кон-
трабандного; организуют бордели с русскими 
девушками. Все чаще китайцы стали входить в 
местные группировки для наводки на своих же 
соотечественников. 

В Приморье действуют такие группиров-
ки из Китая, как  «Ванцинская», «Янбенская», 
«Голова змеи» и «Рассерженная собака», 
«Волки». Последняя специализировалась на 
разбойных нападениях в России на граждан 
Китая – нелегалов, которым не выгодно обра-
щаться в правоохранительные органы. Следы 
китайских «триад» обнаруживаются в Хаба-
ровском крае [9. С. 54–58]. 

Японская «Якудза». Основные отличия не 
предъявляет исключительных прав на геогра-
фические территории как на зоны своего влия-
ния. Они опираются на родственные связи как 
основу солидарности и не стремятся сохра-
нять в тайне свое существование. Основными 
формами преступной деятельности японской 
мафии является нелегальный игорный бизнес, 
наркобизнес, проституция, вмешательство в 
финансово-экономическую работу предприя-
тий путем вымогательства части прибыли за 
неразглашение незаконно полученной конфи-
денциальной информации; мошенничество 
со страховыми выплатами;; вмешательство в 
финансово-коммерческую деятельность. Су-
ществует транснациональная связь дальнево-
сточной преступности с «Якудза» [2. С. 35–39]. 
Их деятельность связана с незаконным выло-
вом и контрабандой морепродуктов, торговлей 
оружием,  транзитной миграцией населения в 
Японию через Россию и т. п. Такая деятель-
ность под силу только международным пре-
ступным формированиям. 

Корейская организованная преступность 
на Дальнем Востоке России представлена 
этническими преступными группировками из 
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Северной Кореи, переселенцами из средне-
азиатских республик бывшего СССР, а также 
корейцами китайского происхождения. В це-
лом действует «Корейское преступное сооб-
щество», группировки из которого находятся 
в Приморском крае и Сахалинской области, 
в Хабаровском крае, на Камчатке. Общее ко-
личество насчитывается до полутора сотен 
человек, специализирующихся на наркотиках, 
валютных махинациях, миграции населения, 
автобизнесе, мошенничестве, проституции.

Таким образом, деятельность транснаци-
ональных преступных групп носит системный 
характер и является непосредственной угро-
зой экономической, социетальной, человече-
ской безопасности. В результате слаженных 
действий преступных группировок российского 
Дальнего Востока и стран Северо-Восточной 
Азии наносится колоссальный экономиче-
ский ущерб всем странам, и РФ, в частности. 
Наркобизнес наносит значительный ущерб 
общественной безопасности, приводит к ак-
туализации угроз эпидемиологической, демо-
графической безопасности. Незаконные фи-
нансовые операции несут угрозы латентного 
финансирования международного террориз-
ма, экстремистских группировок в различных 
частях земного шара.  

Китай. Развитие организованной пре-
ступности в Китае связано с началом эконо-
мических реформ. Криминогенная обстановка 
в конце 1970-х гг. стала резко ухудшаться. 
В 1979 г. количество уголовных дел, возбуж-
денных в Китае, составило 636222; в 1980 г.  – 
757104; в 1981 г. – 890281 дел. В последующие 
годы темпы снизились в результате борьбы с 
преступностью. Тяжелая обстановка созда-
лась в крупных и средних городах (особен-
но в Пекине, Тяньцзине и Шанхае). В 1979 г. 
проведено Всекитайское совещание по про-
блемам обеспечения общественного порядка 
в городах. В августе 1983 г. ЦК КПК принял 
постановление, направленное против резко-
го ухудшения общественного порядка (поста-
новление № 31 за 1983 г.), где говорилось о 
развертываний в стране беспощадной борь-
бы с уголовными элементами. В течение трех 
лет проведены три этапа борьбы, обезвреже-
но 197 тыс. преступных групп численностью 
876 тыс. участников. 

Однако уже в 1989 г. зарегистрировано 
1971901 преступление; в 1990 г. – 2216997. 
В 1989 г. обезврежено 97807 различных пре-
ступных групп, к 1990 г. преступность в Китае 

трансфоровалась в организованную преступ-
ность, для которой характерны следующие 
тенденции: 

1) резкое повышение степени организа-
ции, большая сплоченность и стабильность; 

2) расширение территориальной сферы 
деятельности, появление первых признаков 
транснациональной преступности; 

3) расширение многообразия преступной 
деятельности; 

4) повышение уровня насильственности 
преступлений; 

5) накопление финансовых ресурсов пре-
ступных сообществ; 

6) проникновение в органы власти, в пер-
вую очередь на местном уровне. 

В 1990-е гг. отмечен стремительный рост 
преступных организаций, которые постепенно 
превращались в группировки транснациональ-
ного характера, занимались наркоторговлей и 
торговлей оружием. У китайских группировок 
наладились связи с организациями подобного 
же рода в Гонконге, Тайване, Макао, Мьянме. 
Во второй половине 1990-х гг. отмечен рост 
преступлений с применением оружия, заказ-
ных убийств, проституция, оборот наркотиков, 
экономические преступления. На территории 
Китая растет и интенсивность деятельности 
зарубежных преступных групп. Так, мафиоз-
ные организации Гонконга («14к», «Хэшэнхэ»), 
Макао, Тайваня («Чжуляньбан» – бамбуковый 
союз, «Сыхайбан» – Союз четырех морей), 
японская «Якудза», южнокорейская «Гаошэн 
лицзе», английская «Чжунголун» (китайский 
дракон), американская «Фучжоу фэйлунбан» 
(Летящий дракон). Они распространили влия-
ние из приморских городов на внутренние тер-
ритории и провинции Китая, началась борьба 
за сферы влияния, контроль над самыми при-
быльными отраслями преступного бизнеса. 
Зарубежные преступные группировки начали 
специализироваться на таких сферах, как не-
законный транзит через границу, мошенниче-
ство и пиратство на море, контрабанда и неза-
конная торговля [9. С.  24-35]. 

С началом нового века ситуация про-
должила ухудшаться. Произошла следующая 
трансформация преступных группировок Китая: 

1) укрепилась внутренняя организация, 
сплоченность, внутренние корпоративные свя-
зи (наличие Устава, церемониала и т. д.);

2) дифференциация форм организации  – 
появление организаций разного типа: орби-
тального типа с главарем в качестве ядра, с 
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пирамидальной структурой, организации с 
внутренними правилами и без них, организа-
ции, ориентирующие на насильственные виды 
преступлений и организации, имеющие в ка-
честве прикрытия легальные экономические 
формы; 

3) рост масштабов организаций; 
4) непрерывное углубление насильствен-

ного характера преступной деятельности пре-
ступных сообществ; 

5) проникновение преступных организа-
ций в легальные секторы экономики, значи-
тельный рост их финансовой мощи и влияния; 

6) проникновение в сферу политики, сра-
щивание мафии и власти становится все более 
очевидным и вопиющим (кадровые партийные 
работники ищут помощи у мафии, руководите-
ли преступных сообществ принимают участие 
в назначении на ключевые должности, отдель-
ные высокопоставленные чиновники «крышу-
ют» преступные сообщества); 

7) сфера влияния преступных сообществ 
непрерывно растет. В некоторых отраслях и 
регионах преступные организации оказались 
сильнее государственной власти и обществен-
ных структур. 

К рубежу веков в Китае произошло слия-
ние и взаимопроникновение, взаимообогаще-
ние местных и зарубежных преступных групп, 
которые в совокупности своей незаконной де-
ятельности можно назвать транснациональной 
преступностью. 

Япония. Организованная преступность 
в Японии считается относительно легальной. 
Наиболее часто встречающееся название 
таковой – «Якудза». Она контролирует быт и 
культуру, бизнес и политику, экономику и дру-
гие сферы Страны Восходящего солнца, она 
проникла и в органы власти, в наиболее влия-
тельные корпоративные структуры. Цель пре-
ступных сообществ Японии – получение мак-
симальной прибыли путем увеличения своего 
влияния, уничтожение соперников и конкурен-
тов. Полулегальный статус преступных сооб-
ществ дает возможность власти держать ситу-
ацию под относительным контролем. 

Впервые об организованной преступ-
ности в Японии заговорили еще в середине 
XVII в. Тогда появились три группы полукри-
минальных сообществ: городские стражи – ма-
ти-ёкко, торговцы- тэкияи, профессиональные 
картежники – бакуто (именно у бакуто впер-
вые появился ритуал, означающий признание 
вины  – отрезание фаланги пальца, чаще ми-

зинца). Большинство членов группировок бы-
ли людьми бедными, они организовывались в 
группы, которые занимались грабежами и игор-
ным бизнесом. В середине XIX в., с началом 
периода реставрации Мэйдзи и при переходе 
к индустриальному обществу и капитализму, 
такие преступные группы начали контроли-
ровать большинство строительных работ, а 
также рынок труда. В начале ХХ в. организо-
ванная преступность проникла во все сферы 
жизни общества. Самый интенсивный рост 
преступности был вызван поражением Японии 
во второй мировой войне. Жесткий экономи-
ческий кризис, кризис власти, подавленность 
общества, безработица привели к расцвету 
черного рынка. Безработные и репатрианты 
стали базой преступных сообществ. С 1958 по 
1963 гг. численность членов группировок якуд-
за выросла до 184 тыс. человек (5 200 групп) 
[4]. К середине 1980-х гг. страну захлестнула 
наркомания. Из 3 т ежегодно поставляемых в 
страну наркотиков полиции удавалось обнару-
жить не более 150 кг (5 %). Ежегодно полиция 
задерживала не менее 20 тыс. человек, рас-
пространяющих наркотики. Прибыль в эти го-
ды достигала 5 000 %. 

В 1990-х гг. численность якудза стала со-
кращаться, при этом именно члены преступ-
ных групп совершали 30 % убийств, 20 % из-
насилований, 27 % нападений и причинения 
ущерба.  

В этот период «Якудза» включилась в 
систему транснациональной преступности, и 
вместе с зарубежными организациями начала 
нелегальный ввоз в страну иностранной ра-
бочей силы, наладила контакты с российски-
ми группировками в сфере торговли оружием, 
биоресурсами и автомобилями, налаживает 
криминальные связи в Азии и Европе с целью 
увеличения прибыли торговли людьми на сек-
суальный рынок Японии [7. С. 34–41].

В это же время окончательно сформи-
ровалось ядро организованной преступности, 
три главных клана: «Ямагучи-гуми» (около 
40 тыс., или 45 % всех якудза), базирующий-
ся в г. Кобе; «Сумиёси-рэнго» (около 10 тыс.); 
«Инагава-каи» (около 9 тыс.), базирующиеся в 
Токио и Иокогаме. Всего насчитывалось око-
ло 85 тыс. членов преступных формирований, 
действующих почти во всех префектурах и на 
всех криминальных рынках страны. 

В связи с расширением нелегального 
бизнеса «Якудза» с группировками из других 
стран в 1999 г. принято три специальных зако-
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на, ужесточивших ответственность в том чис-
ле и за «отмывание денег» и консалтинговые 
услуги по поддержке деятельности «Якудза». 
Возросло число арестов, стала более жесткой 
практика привлечения их к ответственности, 
расширилась практика конфискации доходов 
от преступной деятельности организованных 
преступных групп. Если в 2004 г., сумма кон-
фискованных средств составляла 2 млрд иен, 
то к 2010 г. она выросла до 5 млрд иен. 

В 2000 г. Японский парламент принял ряд 
дополнений в законодательную базу об орга-
низованной преступности, в частности  Acton 
Punishment of Organized Crime и Acton Control 
of Crime Proceeds. Эти дополнения стали со-
ставной частью, базового закона Японии Anti-
Organized Crime Act, принятого еще в 1991 г. 

Однако борьба с организованной и транс-
национальной преступностью в Японии стал-
кивается с рядом сложностей, причинами ко-
торых являются: 

1) понятие «организованная преступная 
группа» на законодательном уровне имеет 
существенный изъян. Она ограничена такой 
дефиницией, как «совершающая насильствен-
ные действия». И такое узкое толкование, в си-
лу изложенных обстоятельства, скорее всего, 
сделано не случайно.  Кроме того, на законо-
дательном уровне не выделена отдельно от-
ветственность за организацию и руководство 
преступным сообществом;

2) подкуп полицейских, коррупция, связи с 
органами власти;

3) отсутствие эффективной программы 
защиты свидетелей;

4) преступные формирования Японии яв-
ляются спонсорами правящих партий. Напри-
мер, в 2007 г. Демократическая партия Японии 
за два года до прихода к власти получила одо-
брение и гарантию поддержки от «Ямагучи-гу-
ми» и «Инагава-каи» [3. С. 159–165].

В октябре 2011 г. установлена уголовная 
ответственность за связи с преступными сооб-
ществами. Тем не менее, в 2012–2018 гг. ка-
ждая пятая компания платила дань «Якудза». 

Современная организованная и трансна-
циональная преступность в Японии является 
сформировавшимся специфическим социаль-
ным классом, адаптированным во всех сферах 
общества. За более чем трехвековое существо-
вание «Якудза» стали частью консервативных 
традиций Страны Восходящего солнца. 

Преступные группировки пользуются та-
кой ситуацией и периодически демонстрируют 

патриотизм, лояльность японскому обществу. 
Так было после землетрясений в Кобе в 1995 г. 
и аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 г. Органи-
зованные преступные группы демонстративно 
помогали одеждой и питанием тем, кто остал-
ся без крова и средств к существованию. Так, 
«Ямагучи» осуществили поставку более чем 
40 т гуманитарного груза. 

Республика Корея. Японские преступные 
группировки поспособствовали созданию тако-
вых в Корее. 

С 2000-х гг. в Республике Корея осущест-
вляют деятельность три основные группиров-
ки: «Ссан Ён Пха» (쌍용파, «Группа Двойной 
Дракон»), «Чиль Сон Пха» ( 칠성파, «Группа 
Семи Звезд»), «Хван Сон Сан Пха» (환송성
파, «Группа Хван Сон Сан); каждая включает 
множество мелких подразделений, многие из 
них не связаны между собой, что затрудняет 
борьбу с ними. 

«Ссан Ён Пха» является самой известной 
группировкой в Корее. Ее деятельность в кри-
минальном мире в конце 90-х–начале 2000-х 
была практически незаметна, но уже в 2005 г. 
«Ссан Ён Пха» заявила о себе, разгромив не-
сколько ночных клубов и бизнес-центров. Ос-
новная зона влияния группировки – Кванджу, 
являющийся шестым по величине городом в 
Южной Корее. 

«Чиль Сон Пха» – самая крупная из трех 
группировок, ее методы схожи с метода-
ми «Якудза», однако действуют они более 
скрытно. 

«Хван Сон Сан Пха» обладает обширны-
ми международными связями, взаимодействуя 
с криминальными организациями из США, 
Японии, Китая, Мексики, Бразилии, России. 
Она стала примером транснациональной пре-
ступной деятельности, являющейся угрозой 
региональной безопасности. Зона влияния в 
Корее – это города Сувон и Гунсан. 

Существование в Южной Корее органи-
зованных преступных группировок для насе-
ления страны остается внешне незаметным. 
Корейское правительство успешно сдержи-
вает их деятельность. Легально работающие 
фирмы не имеют дел с криминальными струк-
турами, и те, в свою очередь, не претендуют 
на легальный бизнес. В ведении преступных 
групп находятся нелегальные сферы деятель-
ности, такие как формально запрещенные про-
ституция или игорный бизнес. В целом виды 
деятельности, в которые вовлечены преступ-
ные организации в Корее, сходны с деятель-
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ностью преступных организаций других стран: 
азартные игры, выбивание долгов, прости-
туция, рэкет, строительный бизнес, торговля 
наркотиками, транснациональная преступная 
деятельность. 

За пределами Республики Корея деятель-
ность преступных организаций, созданных ко-
рейцами, более известна. В Японии проживает 
около 700 000 человек корейского происхожде-
ния, многие из них живут здесь десятилетиями, 
однако не считаются ее подданными и никак 
не ассимилируются. Они формируют основ-
ную социальную базу отдельных преступных 
групп Японии, позволяя устанавливать контак-
ты за рубежом – в Южной Корее, США, Китае, 
России.  В 1988 г. создан альянс между пре-
ступными формированиями Южной Кореи и 
Японии. Помимо азартного бизнеса, корейские 
криминальные группировки, действующие в 
разных странах региона, вовлечены в контра-
банду иностранной валюты, вымогательство, 
грабежи, наркоторговля [6].

Значительную роль в противодействии 
организованной и транснациональной пре-
ступности играет южнокорейское законода-
тельство. Согласно закону о наказании за 
организованную преступность, если престу-
пление совершает член организованного пре-
ступного формирования, размер наказания 
может быть увеличен наполовину по сравне-
нию с обычным преступником. Для борьбы с 
отмыванием денег, полученных незаконным 
путем, с 1993 г. граждане страны могут прово-
дить финансовые операции только от своего 
имени. А в 1995 г. вступил в силу акт по предот-
вращению незаконной торговли наркотиками, 
который предусматривает конфискацию дохо-
да и собственности, полученных в результате 
деятельности, связанной с наркобизнесом.

Согласно корейскому законодательству, 
принадлежность к преступной группе уже яв-
ляется преступлением. С 2000 г. действует за-
кон о защите свидетелей. Он предусматривает 
обеспечение полной конфиденциальности в 
рамках судебного процесса, а также покрывает 
все расходы на переезд, новую работу, а также 
все необходимые меры безопасности.

Заключение. Таким образом, необходимо 
отметить, что деятельность транснациональ-
ных преступных групп не является принци-
пиально новым явлением. Она имеет глубо-
кие исторические корни. В первую очередь в 
Японии, где таковые стали частью традиций и 
обычаев, в республике Корея после получения 

независимости и образования двух корейских 
государств, в Китае после начала политики 
открытости и проведения экономических ре-
форм, на Дальнем Востоке России, еще начи-
ная с ХIХ в. Нередкими были транснациональ-
ные связи: корейская диаспора в японской 
«Якудза», китайские «триады» на российском 
Дальнем Востоке, Тайвань и Гонконг в Китае, 
корейские организации в Китае и странах 
Юго-Восточной Азии. 

Однако с началом современных глобали-
зационных трендов существенно изменился 
характер транснациональной преступности, 
в том числе и в регионе Северо-Восточная 
Азия. Глобализация несет в себе не только 
возможности и перспективы развития, но и 
значительные угрозы безопасности на всех 
уровнях. Если для легальных форм сотруд-
ничества и взаимодействия по-прежнему су-
ществуют ограничения, для незаконной и не-
легальной деятельности границ практически 
нет. Глобальный мир – идеальное место для 
развития и процветания транснациональной 
преступности, которая несет в себе угрозы для 
региональной безопасности в Северо-Восточ-
ной Азии. Серьезную озабоченность вызыва-
ет наркоторговля, масштабы которой слож-
но представить. Синтетические наркотики, 
наводнившие Восточную Азию и Российский 
Дальний Восток, наркотики растительного про-
исхождения, которые в азиатские страны идут 
с Дальнего Востока, приводят к обогащению 
криминальных структур и к ухудшению ситу-
ации в сфере биологической, человеческой, 
экономической безопасности стран региона. 
Незаконная торговля биоресурсами, торговля 
оружием, людьми, сутенерство и проститу-
ция, незаконные финансовые операции – все 
это подрывает экономическую ситуацию, при-
водит к росту угроз и рисков. Сплоченность 
криминальных структур Японии, Китая, Респу-
блики Корея, российского Дальнего Востока 
в вопросе осуществления криминальной дея-
тельности с целью получения максимальной 
прибыли подрывает экономические возмож-
ности процветания региона, предотвращения 
экономических кризисов, приводит к возмож-
ности финансирования экстремистских и тер-
рористических группировок, появлению фи-
нансово, экономически и политически мощных 
нелегальных, теневых криминальных структур, 
осуществляющих лоббирование своих инте-
ресов на разных уровнях. Все это актуали-
зирует угрозы, которые в совокупности могут 
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привести к угрозе стабильного существова-
ния государств и обществ. Даже в условиях 
жесткой международной конфронтации между 
pападными странами и Россией необходимо 

слаженное взаимодействие между странами 
Северо-Восточной Азии и Россией по борьбе с 
транснациональной преступностью и миними-
зацией угроз, связанной с ней. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КИТАЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ В ПЕРИОД ДО 
СИНЬХАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: ПОЛИТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ

HIGHER EDUCATION IN CHINESE SOCIETY IN THE PERIOD BEFORE 
THE XINHAI REVOLUTION: MODERNIZATION POLICY

Высшему образованию в Китае придают особое значение. Совершенствование системы высшего образо-
вания – одна из насущных проблем государства. В современных условиях стремительно развивающегося 
технического прогресса Китай проводит политику, нацеленную на достижение высокого уровня технической 
оснащенности образовательного процесса. При этом осмысление предпосылок начального этапа модерни-
зации высшего образования, ведущими из которых представляются историко-культурные основания, счита-
ется особенно важным. Объектом исследования является развитие высшего образования в Китае. Предме-
том исследования является процесс модернизации высшего образования в Китае в период XIX – пер. пол. 
ХХ вв. Целью исследования является доказательство взаимозависимости модернизации высшего образова-
ния, традиционной социальной среды и китайского образовательного сообщества на протяжении длитель-
ного времени. Научная новизна связывается с разработкой факторов модернизации высшего образования в 
Китае. В основе предпринимаемого исследования находится методология содержательного, функциональ-
ного, историко-эволюционного подходов, разрабатываемых в трудах китайских авторов. Анализ особенно-
стей модернизации китайской системы высшего образования выполнен на основании китайских источников, 
представляющих характеристику модернизации высшего образования в период до синьхайской революции. 
Результатом исследования является положение о том, что китайское образование представляет собой 
набор специфических моделей, уходящих своими корнями в традиционный исторический фон Китая. Од-
нако фактором становления системы высшего образования в Китае стало влияние западных стран, кото-
рые во второй половине XIX в. получили возможность политического, экономического, научного и духовного 
участия в жизни страны. Как показывают авторы, в условиях модернизации системы образования в Китае 
высшее образование открыло эпоху выхода за пределы традиции и стало основой системы производства 
квалифицированных кадров, направленных на развитие общества, ориентированного на западные образцы 
культуры и производства 

Ключевые слова: высшее образование, модернизация, система образования в Китае, династия Цин, Синьхайская 
революция, реформа образования в Китае, факторы модернизации высшего образования, экономика, культура, тех-
ническая оснащенность образовательного процесса 
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Higher education in China is given special importance. The improvement of the higher education system is one 
of the pressing problems of the state. In modern conditions of rapidly developing technological progress, China is 
pursuing a policy aimed at achieving a high level of technical equipment of the educational process. At the same 
time, understanding the prerequisites of the initial stage of modernization of higher education, the leading ones of 
which are historical and cultural foundations, is considered especially important. The object of the study is the devel-
opment of higher education in China. The subject of the study is the process of modernization of higher education 
in China during the XIX – the fi rst half of the XX centuries. The article is devoted to an attempt to comprehend the 
prerequisites of the initial stage of modernization of higher education in China, the leading of which is the historical 
and cultural foundations of this process. The analysis of the features of the Chinese higher education system mod-
ernization is carried out on the basis of Chinese sources representing the characteristics of the higher education 
modernization in the period before the Xinhai Revolution. The subject is the prerequisites of the early stage of 
modernization of Chinese higher education. The scientifi c novelty of the article is associated with the development 
of factors for the higher education modernization in China. The methodology of the undertaken research is based 
on: a meaningful, functional, historical and evolutionary approach developed in the works of Chinese authors. The 
result of the study is the position that Chinese education is a set of specifi c models rooted in the traditional historical 
background of China. However, the factors of the higher education system formation in China has become the in-
fl uence of Western countries, which in the second half of the XIX century got an opportunity to participate politically, 
economically, scientifi cally and spiritually in the life of the country. As the authors show, under the conditions of the 
education system modernization in China, higher education opened the era of going beyond tradition and became 
the basis of the system of qualifi ed personnel production, aimed at the development of a society focused on West-
ern patterns of culture and production

Key words: higher education, modernization, education system in China, Qing Dynasty, Xinhai Revolution, education reform in 
China, factors of higher education modernization, economics, culture, technical equipment of the educational process

Введение. Высшее образование является 
основой подготовки высококвалифициро-

ванных кадров для китайской экономики и куль-
туры. Поэтому совершенствование системы 
высшего образования оказывает существен-
ное влияние на модернизацию Китая. Модер-
низация всей страны напрямую зависит от мо-
дернизации ее высшего образования. В Китае 
данный процесс протекал благодаря влиянию 
западной культуры и науки, в то же время, он 
имеет и свои особенности. С этой точки зре-
ния можно сказать, что модернизация высшего 
образования в китайском обществе заключает-
ся в стремлении догнать наиболее развитые 
страны мира. Следуя за ними, Китай проводит 
политику, нацеленную на достижение высокого 
уровня технической оснащенности образова-
тельного процесса. Однако внимание уделяют 
не только технической стороне процесса, но 
и тому, как проходит модернизация сознания 
человека, развитие которого, как специалиста 
высокого уровня, считается особенно важным. 
Поэтому существенное значение имеет прове-
дение анализа особенностей модернизации 
высшего образования в Китае, ведущими из 
которых представляются историко-культурные 
основания данного процесса. 

Объектом исследования является разви-
тие высшего образования в Китае. 

Предметом исследования является про-
цесс модернизации высшего образования в 
Китае в период XIX – пер. пол. ХХ в. 

Целью исследования является доказа-
тельство взаимозависимости модернизации 
высшего образования, традиционной соци-
альной среды и китайского образовательного 
сообщества на протяжении длительного вре-
мени. 

Научная новизна исследования связыва-
ется с разработкой факторов модернизации 
высшего образования в Китае, которая спо-
собствует развитию представлений об осо-
бенностях модернизации китайского высшего 
образования как процесса эволюции от тради-
ционных образовательных форм к образова-
нию, ориентированному на западные научные 
стандарты.

В основе методологии предпринимаемо-
го исследования находится методология со-
держательного подхода Суй Ифань [8] и Мао 
Жуна [6], включающего требование описывать 
модернизацию высшего образования, учиты-
вая его концептуальную, институциональную, 
содержательную, техническую составляющую; 
функционального подхода Чжан Анфу [14], 
призывающего учитывать такие функции выс-
шего образования, как персонализация, попу-
ляризация, информатизация, интернализация, 
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диверсификация, демократизация, социализа-
ция и специализация; историко-эволюционно-
го подхода Чжан Инцян [15], считающего мо-
дернизацию высшего образования процессом 
постепенного развития на основе долгосроч-
ной эволюции. 

Степень разработанности проблемы. 
Изучению высшего образования в Китае по-
священы работы ряда авторов, куда входят 
Цзинь Цзинтао [13], Хэ Фушэн и Ли Хуэйцинь 
[12], Чу Хунци [17], Дай Бэнбо [2], Лю Хайфэн, 
Ши Цзинхуань [4], представившие характери-
стику этапов развития высшего образования, 
включая традиционное, научно ориентирован-
ное и техническое образование. Анализ пред-
посылок модернизации высшего образования 
провели Лю Чжиюня [5], Инь Да и СюйФэн [3], 
Ван Цзинсю [1], Сюн Минань [10], Чжан Хуймин 
[16], указывающие, что стимулом развития 
образования является потребность в квали-
фицированных кадрах. Анализу исторических 
стратегий государственного развития в сфере 
высшего образования посвящены работы Пань 
Маоюань и Ван Вейлянь [8], Хуан Футао [11], 
Ян Тянь [18], Мао Хуэйсян и У Юе [7], доказы-
вающие необходимость взвешенной политики 
властей, направленной на сотрудничество с 
обществом и создание университетов мирово-
го уровня. В то же время актуальным является 
проведение исследований, направленных на 
анализ особенностей модернизации китайской 
системы высшего образования. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Результатом исследования является 
положение о том, что современное китайское 
образование представляет собой набор специ-
фических моделей, уходящих своими корнями 
в традиционный исторический фон Китая. На 
протяжении более двух тысяч лет, вплоть до 
наступления Нового времени, в Китае домини-
ровало традиционное направление образования. 
Однако, начиная со второй половины XIX в., поя-
вились новые тенденции, ведущей из которых 
явилось формирование высшего образования. 
Факторами становления системы высшего об-
разования в Китае стало влияние западных 
стран, которые во второй половине XIX в. по-
лучили возможность политического, экономи-
ческого, научного и духовного участия в жиз-
ни страны. Вместе с распространением этого 
влияния среди китайцев стали приниматься 
идеи западного христианства, Просвещения и 
марксизма, которые выступили идейным обо-
снованием, подготовившим появление первых 

учреждений высшего образования, таких как 
Пекинская высшая школы иностранных языков 
Тунвэньгуань, Первоклассная школа западно-
го обучения в Тяньцзине, Университет Цзинши. 
Несмотря на очевидную и прямую зависимость 
от влияния западных стран, китайское высшее 
образование с самого начала существенно 
отличалось от западных образцов тем, что 
сохраняло основы традиционной системы 
образования. Однако в условиях модерни-
зации системы образования в Китае выс-
шее образование открыло эпоху выхода за 
пределы традиции и стало основой системы 
производства квалифицированных кадров, 
направленных на развитие общества, ориен-
тированного на западные образцы культуры 
и производства. 

В Китае развитие системы образования, 
являющейся предшественником высшего об-
разования, имеет долгую историю. Еще во 
времена династий Ся и Шан, когда рабовла-
дение было основой государственного устрой-
ства, разработана «форма образования для 
будущих чиновников под названием Кэцзюй, 
завершавшаяся проведением государствен-
ных экзаменов единого образца» [13. С. 48]. В 
период династии Хань Тайсюэ функциониро-
вала система, которую многие считают первым 
в мире опытом реализации проекта высшего 
образования. Во II в. до н.э. в этом учреждении 
на чиновников учились тысячи студентов, за-
нятия для которых проводили академические 
ученые. При династии Тан в VIII в. созданы 
академии, ставшие очагами распространения 
культуры и науки. Первоначально они исполь-
зовались как помещения для официального 
собрания книг, но впоследствии развившиеся 
в разветвленные образовательные учрежде-
ния, включавшие значительное количество де-
партаментов, охватывавших циклы отдельных 
наук и сфер культуры. Центральное место в 
указанной образовательной системе занима-
ла Генеральная академия, являвшаяся рупо-
ром императорской власти и осуществлявшая 
функции координации в подготовке управлен-
ческих и научных кадров. Примечательно, что 
академия была организована по принципу 
объединения ученых и преподавателей в де-
партаментах по направлению дисциплин, из-
учаемых и преподаваемых ими. Как отмечает 
Сюн Минань, «среди сотрудников Академии 
была установлена жесткая иерархия должно-
стей, включавшая четыре ранга, а все подраз-
деления были подчинены единому управле-
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нию, которое ориентировано на выполнение 
воли императора» [10. С. 19]. 

Хэ Фушэн и Ли Хуэйцинь отмечают, что 
новый виток развития академическая струк-
тура поучила при династии Сун, когда акаде-
мии стали частной формой образования, что 
привело к их расцвету. В сфере была прове-
дена реформа, благодаря которой усовершен-
ствована структура рангов, способствовавшая 
выработке четкой системы классификации 
департаментов и должностей, выстраивае-
мой в связи с требованиями к знаниям, уме-
ниям, происхождению. Однако при династии 
Юань образование ступило в период кризиса, 
так как Академия Ханлинь фактически стала 
собственностью императорского клана, а ее 
функцией стала сортировка, компиляция и пе-
реписывание китайской истории. В качестве 
колледжа для представителей клана Юань, 
члены которого, приобщаясь к достижениям 
китайской культуры и науки, получали доступ к 
управленческим должностям в империи, стало 
использоваться такое учреждение образова-
ния, как Гоцзыцзянь, впоследствии признан-
ное в качестве университета. Это было един-
ственное в стране высшее учебное заведение, 
дающее реальное образование и, при этом, 
перестали проводиться официальные экзаме-
ны на должности чиновников [12]. 

Вновь влияние Академии восстановле-
но только при династии Мин, когда вернулось 
влияние конфуцианских ученых, а в полити-
ческой жизни утвердилось влияние неокон-
фуцианства. В состав Академии в это время 
входили более двухсот высокопоставленных 
чиновников государства, которые обучали нау-
кам будущих чиновников и осуществляли кон-
троль над проведением экзаменов Кэцзюй. 

Некоторое сокращение их количества 
произошло с приходом к власти династии Цин, 
которая поддерживала Академию и поощряла 
педагогическую деятельность философов-кон-
фуцианцев, а также подготовку литературных 
сборников, антологий, словарей и энциклопе-
дий. Династия Цин продолжала традиции ди-
настии Мин и по-прежнему направляла усилия 
на подготовку специалистов управленческого 
аппарата, работающих в условиях традицион-
ного для Китая конфуцианского управления и 
сельскохозяйственной экономики. В то же вре-
мя, эта система была максимально расшире-
на, включая различные уровни образования, и 
унифицирована, ориентируясь на общий иде-
ал в качестве государственного экзамена. 

Однако данная система показала свою 
несостоятельность в годы Опиумной войны, 
когда стало ясно, что преподавание во многом 
носит формальный характер, а подготовка к 
имперским экзаменам становится единствен-
ным содержанием всего процесса обучения. В 
то же время, начиная с XIX в., в Китае в связи 
со смягчением политики «закрытых дверей» 
распространялись новые для него идеи, свя-
занные с влиянием евангелизации. В частно-
сти, с 1807 по 1840 гг. из Европы и США в Ки-
тай прибыло около 20 миссионеров, которые 
способствовали распространению переводов 
западных религиозных текстов. Дай Бэнбо в 
своих трудах, рассматривая роль деятель-
ности миссионеров, отмечает, что она имела 
деятельность миссионеров, направленную на 
организацию публикации периодических изда-
ний, которые сыграли положительную роль в 
распространении западных идей. Многие из 
миссионеров были медиками и занимались 
проблемами здравоохранения в Китае, публи-
кации о которых были очень востребованы [2]. 

Однако в первую очередь на развитие 
высшего образования повлияли реформы, 
принятые в период после опиумных войн, при-
ведших к поражению Китая, пережившего бес-
прецедентное унижение, которое вынудило 
правительство встать на путь модернизации. 
Чжан Хуймин акцентирует внимание на важ-
ности того, что «само цинское правительство 
не имело ясного представления об этом, и 
существенное значение имело влияние таких 
стран, как Великобритания, США, Франция 
и Россия, которые получили самые широкие 
преференции для своей торгово-экономиче-
ской и культурной деятельности в Китае» [16. 
С. 119]. Усиление их влияния вело к тому, что 
в китайском обществе в качестве образца для 
подрастающего поколения и в качестве фун-
дамента для распространения учреждений 
высшего образования нового, западного ти-
па утверждался идеал «западной учености». 
Вслед за этим китайское общество вступило в 
период больших перемен, наиболее значимы-
ми из которых было изменение представлений 
китайских граждан об окружающем мире и сво-
ем месте в нем. 

Китайцы искали свое будущее в пер-
спективах, которые предлагались западным 
миром, что привело к оформлению широкого 
социального Движения вестернизации, содер-
жание которого состояло в том, чтобы вне-
дрять и изучать передовую западную науку и 
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технологии. Движение к вестернизации нача-
лось с закупок большого количества орудий и 
кораблей за границей, использования новых 
методов обучения флота и армии, создания 
военной промышленности, которое привело 
общество к осознанию необходимости подго-
товки специалистов, способных работать в но-
вых отраслях торговли и экономики. При под-
держке Движения вестернизации, нацеленного 
на поиск талантов, начали открываться новые 
школы, проводиться проекты перевода произ-
ведений западных классиков, задачей кото-
рых являлось культурное просвещение, была 
инициирована массовая отправка китайских 
студентов за рубеж. В это время, как отмечает, 
например, Чу Хунци, образование Китая, свя-
занное с влиянием западных государств, пред-
ставляло собой структуру, состоящую из трех 
типов, включая образование в миссионерских 
школах, образование по типу вестернизации и 
обучение за границей [17]. 

В первую очередь стало заметно, что с 
увеличением числа предприятий, созданных 
западными державами в Китае, в сочетании 
с контролируемыми ими ведомствами, таки-
ми как таможня и почта, усилилась деятель-
ность западных миссионеров в рамках орга-
низации миссионерских школ. Объективно 
деятельность этих учреждений была направ-
лена на распространение влияния западных 
государств, вместе с этим они способствовали 
выявлению и активизации значительного коли-
чества молодежи, нацеленной на самореали-
зацию в условиях нового, модернизирующего-
ся Китая. Этому же способствовал начавшийся 
тогда процесс отправки китайской молодежи 
для обучения за границу [4]. 

Развитие зарубежного образования игра-
ло значительную роль в изучении и заимство-
вании достижений западной науки и техники, 
а также положительную роль в содействии 
трансформации образовательных концеп-
ций. Однако в 1881 г. из-за противодействия 
приверженцев традиционной модели обучения 
деятельность по отправке студентов для обу-
чения в западных вузах была прекращена. Тем 
не менее, как отмечают в своих трудах Инь Да и 
СюйФэн, продолжался процесс модернизации 
китайского образования, который был нацелен 
на задачи выхода страны из кризиса, укрепле-
ние ее экономики и армии. Наиболее извест-
ным примером реализации проекта модерни-
зации стало создание училища Тунвэньгуань. 
Это училище создано в Пекине в 1862 г. с це-

лью обучения китайцев иностранным языкам 
и наукам для того, чтобы они могли работать 
с западными компаниями [3]. Таким образом, 
несмотря на то, что во второй половине XIX в. 
в Китае доминировал традиционный тип обра-
зования для будущих чиновников, благодаря 
Движению вестернизации, цинское правитель-
ство вынуждено инициировать процесс модер-
низации высшего образования, что отражало 
объективно возникшую потребность общества 
в организации адекватного взаимодействия с 
западным миром.

Лю Хайфэн, Ши Цзинхуань, изучая даль-
нейшее развитие системы высшего образова-
ния, отмечали, что оно напрямую связывалось 
с влиянием модернизации и сопровождалось 
развитием социальной борьбы, на характер 
которой стали оказывать войны и этнические 
конфликты, сопровождающие внедрение за-
падного влияния в Китай. Одним из таких 
конфликтов стала первая китайско-японская 
война, доказавшая отсталость социально-эко-
номического развития Китая. Поражение от 
Японии привело к осознанию необходимости 
реорганизации китайской системы образова-
ния по западному образцу [4]. Начался про-
цесс трансформации китайского понимания 
значения западного обучения, так как прежде 
считалось, что подлинное образование во все 
века существовало только в Китае, которое 
заимствовалось западными странами. Со вре-
мен появления первых представителей запад-
ной цивилизации целью изучения западных 
знаний было лишь «контролировать варва-
ров» и «овладевать варварами». 

Только после поражения в китайско-япон-
ской войне многие перестали верить в идею 
Поднебесной и начали задумываться о том 
мире, который начал взаимодействовать с 
Китаем. Во-первых, китайцы заново стара-
лись узнать и понять Японию, осознавая, что 
у нее есть чему поучиться. Во-вторых, вслед 
за Японией китайское правительство стало 
посылать студентов для обучения за грани-
цей в странах Запада. Понятие о «западном 
обучении» постепенно трансформировалось, 
так как граждане осознавали необходимость 
изучения западных наук и чтения западной ли-
тературы. Если в предшествующий войне ос-
новным субъектом образовательной политики 
было государство, то в послевоенный период 
образование стало делом каждой личности. 
Граждане китайского государства сами стали 
проявлять инициативу, направленную на ов-
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ладение определенным набором знаний, кото-
рый они считали необходимым для себя, и все 
чаще это были знания, предлагаемые запад-
ной культурой. Ради достижения цели «учить-
ся у иностранцев» фракция вестернизации 
приступила к организации колледжей и уни-
верситетов, задачей которых стало изучение 
западных технологий, которые можно было 
использовать для экономического и социаль-
ного развития Китая. Наиболее известным из 
таких учреждений стала Первоклассная школа 
западного обучения, основанная в Тяньцзине 
в 1895 г. [7]. 

Причину выхода реформизма на первые 
позиции в образовательной сфере рассматри-
вает Ян Тянь. К ней относится растущая попу-
лярность идеи «западного обучения», включа-
ющего программы, нацеленные на освоение 
западных языков, основ западного искусства 
и западной политики. «Особенности модерни-
зации образования этого периода определя-
лись тем, что интерес к западному стилю об-
учения только начал складываться и касался, 
главным образом, подготовки специалистов в 
дипломатической и военной сфере, почти не 
затрагивая технической и гуманитарной про-
блематики» [18. С. 3]. 

Однако с развитием общества и углублени-
ем понимания западного обучения содержание 
обучения этой единой структуры постепенно 
усложнялось. Модернизующееся образование 
вырастало напрямую из традиционного и по-
этому наследовало его ограниченную учебную 
и техническую базу, состав преподавателей и 
содержание учебных курсов, что существенно 
ограничивало возможности полноценного пе-
рехода на новые образовательные стандарты. 
Реформисты настойчиво выступали за рефор-
му имперской системы экзаменов, задумывали 
и обсуждали структуру и практику современной 
образовательной системы и даже пытались 
подражать хорошо зарекомендовавшим себя 
западным образовательным системам, таким 
как начальные школы, средние школы и уни-
верситеты. Кроме того, реформисты настаива-
ли на снятии ограничений на обучение женщин 
и выступали за создание женских учебных заве-
дений для продвижения концепции равенства 
между мужчинами и женщинами. Ван Цзинсю 
отмечает, что «реформисты уделяли беспре-
цедентное внимание вопросам равноправного 
развития, обсуждение которых заложило проч-
ную основу для развития реформаторского об-
разования» [1. С. 44]. 

Пань Маоюань и Ван Вейлянь, изучаю-
щие исторические стратегии государственного 
развития в сфере высшего образования, отме-
чают, что официально буржуазная реформа 
образования началась в период, называемый 
«Сто дней реформ», когда сам император про-
вел ряд законодательных изменений в сфере 
образования. Предлагалось перестроить тра-
диционное образование по западному образ-
цу, при этом наряду со школами для обычного 
населения, согласно данным реформам, пред-
лагалось создавать особые школы для воспи-
тания талантов для реформаторского движе-
ния. Разрабатывались учебные программы, 
направленные на расширение содержания 
процесса обучения, в который были включе-
ны курсы медицины, а также широкий круг со-
циальных и гуманитарных наук. Кроме этого, 
предлагалось существенно расширить изда-
ние газет с целью массового информирова-
ния населения и формирования политических 
групп, продвигающих идеи реформирования 
общества по западным стандартам [8].

Олицетворением этого курса стала орга-
низация Императорского Университета Цзин-
ши Дасюэтан, взявшего на себя те функции, 
которые до этого выполнялись университетом 
Гоцзыцзянь и Академией Ханлинь. Создание 
данного Университета, ставшего первым уч-
реждением высшего образования, которое со-
ответствовало требованиям академического 
стандарта, ознаменовало, что высшее образо-
вание Китая вступило в период модернизации. 
На основании новых требований и достижений 
разработана и внедрена академическая систе-
ма образования Рэн Сюй, основанием которой 
стал синтез между достижениями традицион-
ной китайской и западной систем обучения. 
Особенности данной системы, заключающи-
еся в одной стороны в западном академизме 
и научности, и с другой стороны в сохранении 
традиций китайской культуры, стали основой, 
на которой в дальнейшем проводилась си-
стемная модернизация образования в Китае. 

В 1905 г. император Гуансюй убрал наи-
более существенную преграду, стоящую перед 
теми, кто стремился получить образование в 
соответствии с западными стандартами. Фак-
тически это событие стало водоразделом, 
обозначившим начало модернизации традици-
онного китайского образования по западному 
образцу. Официальная отмена экзаменов Кэц-
зюй означала, что критерием образованности с 
этого времени становился только уровень про-



84

Âåñòíèê ÇàáÃÓ. 2022. Ò. 28. ¹ 7                                                                                  Ïîëèòîëîãèÿ

фессиональной подготовленности выпускника, 
в соответствии с которым он мог устроиться на 
работу. Тогда же цинское правительство одо-
брило создание Департамента образования и 
посланников в качестве центрального образо-
вательно-административного органа, управля-
ющего образованием по всей стране. Этому 
органу подчинялись академии и другие учеб-
ные заведения в префектурах, департаментах 
и округах, что способствовало повышению 
уровня образования, даваемого на местах. В 
то же время отмена имперской системы экза-
менов представила возможность поиска аль-
тернативных вариантов образования за грани-
цей многим будущим специалистам, которые 
могли выбирать не только специальность, но и 
страну проживания [10].

Вместе с этим обнаружились существен-
ные проблемы, сопровождающие распростра-
нение влияния модернизации в сфере выс-
шего образования. При сохранении учебных 
курсов, имеющих традиционное содержание, 
внимание к ценностям китайской культуры, 
основанной на конфуцианских принципах, 
несколько снижается на фоне пристального 
внимания к успехам западной цивилизации. В 
частности, снизилось внимание к нравствен-
но-воспитательной работе, теряющей связь с 
конфуцианской традицией. Кроме этого, отме-
чает Хуан Футао, модернизация практически 
не затрагивала научно-педагогические и ма-
териально-технические основания процесса 
высшего образования, остающиеся на уровне 
традиционной школы. «Существенная разни-
ца продолжала сохраняться между региональ-
ными образовательными центрами, дающими 
различные программы, отсутствие сбалан-
сированности между которыми приводило к 
конфликту двух одновременно существующих 
систем, традиционной и двигающейся по пути 
модернизации» [11. С. 99]. 

Таким образом, перспективы, открывае-
мые процессом модернизации, стали началом 
общественной дискуссии, посвященной целям 
нового образования. В это время актуализо-
вано противоречие между фракциями рефор-
маторов и консерваторов, которые по-разному 
представляли путь укрепления Китая. В част-
ности, точка зрения консерваторов представ-
лена кругами, возглавляемыми императрицей 
Цыси, она заключалась в утверждении значи-
мости традиционных форм китайского образо-
вания. Эти силы не давали возможности прове-
сти реформы, что влияло на ортодоксальный 

статус китайского образования исследуемого 
периода. При этом цинское правительство 
четко показало, что для него важнейшей за-
дачей является не развитие гражданских прав 
населения и экономики по западному пути, а 
сохранение традиционных устоев китайской 
государственности. Например, императорский 
Университет Цзинши в 1906 г. опубликовал 
образовательную программу, целью которой 
провозглашалась «верность монарху, уваже-
ние к Конфуцию, Шан Гуну, Шан У, Шан Ши», 
что рекомендовано императорским двором в 
качестве основного содержания общего обра-
зовательной курса [16]. Данная образователь-
ная цель не вела к реализации планов, наце-
ленных на модернизацию. Однако процесс 
реформации высшего образования не был 
остановлен, так как он являлся отражением 
модернизации социально-экономической жиз-
ни Китая, прервать который силами правящей 
верхушки общества было уже невозможно. 

Заключение. Процесс складывания пред-
посылок модернизации высшего образования 
в Китае в период до синхайской революции на-
ходился в прямой зависимости от отношений 
между Китаем и западными государствами, 
влияющими на трансформации образа жизни 
и мышления китайских граждан. Данный про-
цесс включал такие стадии, как складывание 
традиционных академических структур в пери-
од до опиумных войн, формирование предпо-
сылок модернизации высшего образования во 
второй половине XIX в., начальная модерни-
зация высшего образования под влиянием ре-
форм цинского правительства на рубеже XIX-
ХХ вв. Особенностями модернизации высшего 
образования в это время стала прямая зависи-
мость от трансформаций в сфере экономики, 
культуры и политики, влияющих на изменение 
представлений о значении высшего образова-
ния. Это влияние вело к изменению содержания 
учебных программ, включающих большее коли-
чество западных языков, наук, культур, а также 
расширение проблематики учебных курсов. 

В целом, попытка модернизации высшего 
образования финального периода Цин была 
существенно ограничена дисбалансом между 
политическим центром государства и региона-
ми, а также недостаточной степенью развития 
процесса модернизации политической и эко-
номической сфер китайского общества. 

Отсутствие единства взглядов на послед-
ствия модернизации в самом Цинском руко-
водстве повлияло на замедление темпов про-



85

Politology                                                                             Bulletin of ZabGU. 2022. Vol. 28. No. 7

цесса модернизации высшего образования на 
этом этапе. Однако процесс реформации выс-
шего образования, ориентированного на необ-
ходимость учиться у западных стран, не был 

остановлен, так как он являлся отражением 
модернизации социально-экономической жиз-
ни Китая, прервать который силами правящей 
верхушки общества было уже невозможно.
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Объектом исследования являются политические и социальные реформы Петра Великого, рассматрива-
емые в контексте всемирно-исторического процесса. Предметом исследования являются проводившиеся 
Петром Великим политические и социальные реформы, которые, с одной стороны, ускоряли, а с дру-
гой – тормозили модернизацию России, ее становление в качестве европейской и мировой державы. Цель 
исследования заключается в выявлении и определении связей петровских политических и социальных пре-
образований с логикой всемирно-исторического процесса. Теоретико-методологической базой научного 
исследования послужили концепции общественно-экономических формаций К. Маркса, стадий экономи-
ческого развития У. У. Ростоу, постиндустриального общества Д. Белла и «третьей волны» Э. Тоффлера. 
Построенное в ходе петровских преобразований абсолютистское государство, установление неограничен-
ной монархии соответствовали развитию в России последней стадии феодализма, расцвет которой в ряде 
стран Западной Европы приходится на XVII-XVIII вв. Упорядочение структуры государственного управления 
вполне согласовывается с рационализацией бюрократического аппарата в западноевропейских странах 
того времени. Формирование дворянства как класса, рост купечества, разделение городских жителей на ре-
гулярных и нерегулярных, появление промышленников и «посессионных крестьян», усиление крепостного 
гнета, возникновение социальной прослойки, состоящей из работников умственного труда, хотя и противо-
речиво, но в целом вписываются в иерархическую структуру европейского позднефеодального общества и 
начала Нового времени. В итоге модернизация, проведенная Петром Великим, ввела Россию в круг ведущих 
европейских держав, вывела на путь мирового исторического процесса. Именно благодаря политическому и 
социальному опыту, заимствованному во многом у ведущих европейских держав, Россия заняла в то время 
достойное место на мировой арене.  Петровские преобразования и их результаты остаются актуальными до 
сих пор и могут быть востребованы 
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The subject of this article is the political and social reforms of Peter the Great, considered in the context of the 
world-historical process. The subject of the study is the political and social reforms carried out by Peter the Great, 
which, on the one hand, accelerated, and on the other hand, hampered the modernization of Russia, its formation 
as a European and world power. The purpose of the study is to identify and determine the links between Peter the 
Great’s political and social transformations and the logic of the world-historical process. The theoretical and meth-
odological basis of scientific and philosophical research are the concepts of socio-economic formations of 
K. Marx, the stages of economic growth of W. W. Rostou, the post-industrial society of D. Bell and the «third wave» 
of E. Toffl er. The absolutist state built during Peter the Great’s transformations and the establishment of an unlimited 
monarchy corresponded to the development of the last stage of feudalism in Russia, which fl ourished in a number 
of Western European countries in the XVII-XVIII centuries. The streamlining of the structure of public administration 
is quite consistent with the rationalization of the bureaucratic apparatus in the Western European countries of that 
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time. The formation of the nobility as a class, the growth of the merchant class, the division of urban residents into 
regular and irregular, the emergence of industrialists and «possessional peasants», the strengthening of serfdom, 
the emergence of a social stratum consisting of knowledge workers, although contradictory, but generally fi t into the 
hierarchical structure of European late feudal society and the beginning of Modern times. As a result, the moderni-
zation carried out by Peter the Great brought Russia into the circle of leading European powers, brought it from the 
sidelines onto the road of the world historical process. It was thanks to the political and social experience, borrowed 
in many respects from the leading European powers, that Russia at that time took a worthy place on the world 
stage. Peter’s transformations and their results remain relevant to this day and can be in demand again

Key words: Russia, Peter the Great, transformations, political reforms, social reforms, empire, world historical process, modern-

ization of the country, absolutist state, public administration

Введение. Пётр Великий – выдающийся го-
сударственный и политический деятель, 

поставивший свой талант, способности и энер-
гию на службу российскому государству. Это, 
по словам Ф. Энгельса, великий человек, ко-
торый первым высоко оценил «исключительно 
благоприятное для России положение в Евро-
пе» [1. С. 20]. При всей противоречивости сво-
ей личности Пётр Великий вошел в историю 
России в качестве прогрессивного политика и 
полководца, который, используя варварские 
методы, ускорял «перенимание западниче-
ства» [2. С. 301].

Несмотря на неоднозначные оценки пе-
тровских преобразований многими россий-
скими и зарубежными философами и уче-
ными, огромные заслуги Петра Великого 
перед Отечеством и народом неоспоримы. 
На протяжении всей послепетровской исто-
рии в центре дискуссий и споров стоят такие 
актуальные проблемы, как выбор цивилиза-
ционного пути развития России, модерниза-
ция и переустройство российского общества. 
Петровская эпоха технологического прорыва, 
выбора пути развития, поиска места России в 
мировом сообществе не случайно представ-
ляет для многих исследователей особый на-
учный интерес.

Осуществленные Петром Великим пре-
образования постоянно заставляют потомков 
по-новому смотреть на традиционную куль-
туру и устои жизни русских людей и размыш-
лять над необходимостью и пользе введения 
различного рода новаций во всех сферах рос-
сийского общества. На этом историческом 
примере наглядным образом видно действие 
первого закона диалектики – закона единства 
и борьбы противоположностей, который про-
является в противостоянии двух сосуществу-
ющих длительное время социокультурных и 
общественно-политических факторов – запад-
ничества и славянофильства.

Реформы будоражили все российское об-
щество, практически никого не оставляли рав-
нодушным. Свое отношение к реформам могли 
высказывать как сторонники, так и противники. 
Сторонники реформ полагали, что Россия бы-
ла подготовлена к преобразованиям в ходе 
предшествующего исторического развития и 
потому они были поддержаны значительной 
частью русских людей, собравшихся в доро-
гу и ждавших «вождя» [33. С. 451], – подчер-
кивал С. М. Соловьёв. Развивая эту мысль, 
В. О. Ключевский отмечал, что Пётр Первый 
застал в российском обществе «преобразо-
вательное настроение», созданное его отцом 
Алексеем Михайловичем, который, не дав 
«руководящих идей» для преобразований, 
помог реформаторам почувствовать «себя 
свободно, проявить свои силы и открыл им 
довольно просторную дорогу для деятель-
ности» [18. С. 169]. Противники же, наобо-
рот, утверждали, что Пётр Первый нарушил 
естественный исторический процесс, внеся 
глубокие перемены в политику, экономику, 
культуру, что он стремился сделать из России 
Голландию. Если до Петра Великого русский 
народ, как полагал, например, А. С. Аксаков, 
воспринимал себя частью православного 
мира, то в процессе его преобразований ис-
треблялось «всякое выражение русской жиз-
ни, всякое русское явление» [3. С. 323]. Это 
проявлялось, в частности, в том, что сразу 
после возвращения из-за рубежа Пётр при-
нялся насильно брить бороды бояр, вводить 
европейскую одежду, обычаи, новое летоис-
числение, курение и т. д. На этой основе ро-
дилась легенда о том, что в Неметчине царя 
«подменили» [19]. Противники также ратова-
ли за антиисторический подход к исследова-
нию и оценке преобразований, рассматривая 
их как крутой перелом, переворот, никак не 
связанный со всем предшествующим разви-
тием страны.
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Актуальность исследования. Пётр Ве-
ликий – историческая личность, появившаяся 
в нужное время и в нужном месте, чтобы вы-
полнить свое предназначение в модерниза-
ции России, вывести ее на передовые рубежи 
европейского и мирового развития, заложить 
основы ее будущего [5; 26; 37; 29]. Хотя со вре-
мени проведения петровских преобразований 
прошло уже почти 300 лет, споры о них вряд 
ли утихнут даже в отдаленном будущем. Как 
отметил в конце ХХ в. Н. Я. Эйдельман, они 
«никогда не кончатся, пока будет существо-
вать Россия» [38. С. 54].

Объектом исследования являются поли-
тические и социальные преобразования Петра 
Великого в контексте мирового исторического 
процесса. 

Предметом исследования являются про-
водившиеся Петром Великим политические и 
социальные реформы, как ускорявшие, так и 
тормозившие модернизацию России, ее ста-
новление в качестве европейской и мировой 
державы. 

Цель исследования заключается в выяв-
лении и определении связей петровских поли-
тических и социальных преобразований с ло-
гикой всемирно-исторического процесса. 

 Задачи исследования: 
– раскрыть основное содержание полити-

ческих и социальных реформ в ходе модерни-
зации России;

– определить роль и значение политиче-
ских и социальных реформ в становлении аб-
солютизма и укреплении сословного строя в 
России; 

– сопоставить результаты политических 
и социальных реформ с политической и соци-
альной структурами ведущих европейских го-
сударств;

– рассмотреть реформы Петра Великого 
в рамках становления европейской и мировой 
цивилизации на основе образования, науки и 
техники.

Методология и методы исследования. 
Теоретико-методологической базой настояще-
го исследования послужили концепции обще-
ственно-экономических формаций К. Маркса 
[24; 25], стадий экономического развития 
У. У. Ростоу [14], постиндустриального обще-
ства Д. Белла [7] и «третьей волны» Э. Тоф-
флера [34]. 

В ходе работы над статьей использовал-
ся исторический подход. В соответствии с ним 
рассматривались конкретные исторические 

факты. Основной метод исследования  – ана-
лиз документов, содержавших суть преоб-
разований Петра Великого, философских и 
научных трудов, опубликованных как его сто-
ронниками, так и противниками. Наряду с ана-
лизом применялись статистические методы и 
методы сравнения и аналогии.  

Разработанность темы. Проведенные 
Петром Великим преобразования до сих пор 
вызывают неугасающий интерес у исследова-
телей. Ни одному из русских царей и импера-
торов не было посвящено столь большое коли-
чество публикаций в виде монографий, статей, 
аналитических трудов. Его фигура постоянно 
привлекает внимание также писателей, худож-
ников, театралов, композиторов. 

Важное место среди многочисленных пу-
бликаций, посвященных Петру Великому, зани-
мают философские исследования, в частности 
В. В. Ильина, И. Н. Сиземской и др. [15; 32].  
Поскольку петровские преобразования носи-
ли всеобъемлющий характер, затрагивали все 
сферы российского общества, в данной статье 
внимание фокусируется на политических и со-
циальных аспектах.

Результаты исследования. Реформы 
проводились Петром Великим не по плану, а 
стихийно, спонтанно. Плана вообще не было. 
Но, несмотря на это, они имели ясную и чет-
кую цель – модернизацию России, включению 
ее в общеевропейский процесс развития. Это 
наглядно видно на примере политических и со-
циальных реформ. 

С целью укрепления позиций господству-
ющего класса Петром Великим проводились 
преобразования системы государственного 
управления по шведско-немецким образцам 
[4]. Для более эффективного управления тер-
риторией в 1708 г. Россия разделена на во-
семь губерний: Московскую, Петербургскую, 
Киевскую, Архангелогородскую, Смоленскую, 
Казанскую, Азовскую и Сибирскую. Во главе 
губерний поставлены губернаторы. Каждая 
губерния занимала огромную территорию и 
потому делилась на провинции. Их насчиты-
валось пятьдесят. Провинции, в свою очередь, 
были поделены на уезды. 

Верхние эшелоны власти также подвер-
глись преобразованиям. Вместо Боярской 
думы в 1711 г. учрежден Правительствующий 
Сенат. Ему предписывалось разрабатывать 
новые законы, следить за финансами страны, 
контролировать деятельность царской адми-
нистрации, исполнять судебные функции. Ру-
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ководил Сенатом генерал-прокурор, которого 
Пётр называл «оком государевым» [10]. 

В 1718-1721 гг. громоздкая система прика-
зов заменена двенадцатью коллегиями по при-
меру «правильной» (европейской) организации 
коллегиальной системы управления. Каждая 
коллегия имела строго определенные функции. 
Коллегия иностранных дел ведала внешними 
сношениями, Военная коллегия – сухопутны-
ми вооруженными силами; Адмиралтейская 
коллегия – флотом; Камер-коллегия – сбором 
доходов; Штатс-коллегия  – государственные 
расходы; Вотчинаая – дворянское землевла-
дение; Мануфактур-коллегия – промышлен-
ность; Берг-коллегия – горная металлургия и 
др. Фактически на правах коллегии находился 
Главный магистрат, ведавший городами. 

Своеобразной коллегией являлся Свя-
тейший Синод, или Духовная коллегия, уч-
режденная в 1721 г.  Должность патриарха 
упразднена, а Церковь подчинена государству 
и стала составной частью государственного 
механизма. Наблюдение за деятельностью 
Синода поручено специальному государствен-
ному чиновнику – Обер-прокурору [6]. 

В том же году Петра Великого провозгла-
сили императором, равным другим европей-
ским монархам. Это означало дальнейшее 
усиление его царской власти. Император Все-
российский признан монархом самодержав-
ным, никем и ничем неограниченным. Пови-
новаться ему необходимо было не только за 
страх, но и за совесть [36]. 

В конечном итоге политические преобра-
зования Петра Великого привели к созданию 
в России централизованной системы органов 
управления (см. рисунок).

Построенное в ходе петровских преобра-
зований абсолютистское государство, установ-
ление неограниченной монархии в лице им-
ператора соответствовали развитию в России 
последней стадии феодализма, расцвет кото-
рой в ряде стран Западной Европы приходится 
на XVII-XVIII вв. [8; 16]. Кроме того, упорядо-
чение структуры государственного управления 
вполне согласовывается с рационализацией 
бюрократического аппарата в западноевро-
пейских странах того времени [11].  

С политическими преобразованиями тес-
ным образом были связаны социальные ре-
формы. Цель и смысл социальных реформ 
Петра заключались в усилении роли, места и 
значения класса феодалов [28]. В 1714 г. из-
дан «Указ о престолонаследии», согласно ко-

торому дворянское поместье приравнивалось 
в правах с боярской вотчиной. В результате 
произошло слияние этих двух сословий в еди-
ный класс – дворянство. Поместья и вотчины 
предписывалось передавать по наследству 
старшему сыну, а остальные должны были не-
сти обязательную службу.

Проведение реформ внешней и внутрен-
ней торговли также стимулировало усиление 
роли купечества, которому правительство Пе-
тра Первого оказывало постоянную поддерж-
ку, проводя протекционистскую политику как и 
другие ведущие государства Европы того вре-
мени [30]. Пётр понимал, что торговля служит 
укреплению государства. Купцы были объеди-
нены в первую и вторую гильдии. В 1724 г. в 
интересах казны и купечества введен первый 
торговый тариф, поощрявший вывоз отече-
ственных товаров и ограничивающий импорт 
иностранных товаров [14].   

Городские жители были разделены на 
две категории: регулярных и нерегулярных 
горожан. К регулярным горожанам отнесены 
купцы, промышленники и ремесленники, к не-
регулярным – все, кто не имел собственности. 
В условиях сословного деления общества пра-
вами обладали только регулярные горожане, в 
частности, они могли избирать членов город-
ских магистратов [13].    

На промышленных предприятиях исполь-
зовались работавшие по найму иностранные 
мастера, солдаты, беглые крестьяне, посад-
ские люди, каторжники и т. п., так как в стране 
практически не было свободных рабочих рук. 
Вследствие этого к заводам приписывались 
крестьяне, которые подати платили государ-
ству не деньгами, а отрабатывали на заводах 
по установленным расценкам. В 1721 г. указом 
Петра промышленникам разрешено покупать 
крепостных крестьян для работы на заводах. 
Этот разряд населения получил название «по-
сессионных крестьян», которые мало чем от-
личались от помещичьих крестьян [35].  

В 1718-1724 гг. проведена перепись муж-
ского населения России. На основе данных 
переписи единицей налогообложения взамен 
крестьянского двора становилась «душа муж-
ского пола». Все мужское население, за исклю-
чением дворян и духовенства, было обязано 
платить ежегодно денежный налог – подуш-
ную подать. Усиление налогового бремени 
в связи с войнами, закрепощение, введение 
рекрутской повинности вызвали крестьянское 
восстание под предводительством Кондратия 
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Булавина (1707–1708) и бегство крестьян на 
окраины государства [20]. Исходя из интересов 
дворянства, Пётр издал в 1724 г. указ, запре-
щавший крестьянам без письменного разре-
шения уходить от помещика на заработки. Так 
было положено начало паспортной системе в 
России [22]. 

Особое место в преобразованиях Петра 
Великого занимает создание светского образо-
вания, прежде всего инженерного, соединение 
обучения с практикой с целью модернизации 
страны [1; 12]. В 1701 г. в Москве основана 
Школа математических и навигационных на-
ук. Вслед за ней открыты Артиллерийская, 
Инженерная, Медицинская, Школа канцеляр-
ских служителей, позднее – Горные школы. 
Обучение детей дворян стало обязательным. 
Дворянам, уклонявшимся от учебы, запреща-
лось жениться. По указу 1714 г. в губерниях 
были открыты 42 цифирные школы, в кото-
рые принимали детей непривилегированных 
сословий, кроме детей крепостных крестьян. 
В 1715 г. в Санкт-Петербурге создана Морская 
академия. 

Наряду с развитием образования боль-
шое внимание Пётр Великий уделял науке 
[2]. Важнейшим результатом его деятельно-
сти в этой области было открытие в 1725 г. в 
Санкт-Петербурге Академии наук, которая, в 
отличие от подобных зарубежных организа-
ций, являлась государственным учреждением, 
соединявшим функции научного исследования 
и обучения и имевшим в своем составе уни-
верситет и гимназию.

Формирование дворянства, как господ-
ствующего класса, рост купечества, разделе-
ние городских жителей на регулярных и не-
регулярных, появление промышленников и 
посессионных крестьян, усиление крепостного 
гнета, возникновение социальной прослойки, 
состоящей из работников умственного труда, 
хотя и противоречиво, но в целом вписывается 
в иерархическую структуру европейского позд-
нефеодального общества XIV–XV вв. и начала 
Нового времени XVI–XVII [17; 9]. 

Поскольку петровские преобразования 
носили всеобъемлющий характер, они внесли 
весьма много новых элементов в российское 
общество. Подчас эти новые элементы для не-
которых европейских стран были уже доволь-
но старыми, но для России, выступавшей в 
роли «догоняющей цивилизации» [27], это был 
значительный шаг вперед. 

Во-первых, Россия стала абсолютной мо-
нархией в то время как в Европе после победы 
буржуазных революций в Голландии и Англии 
обозначился переход от абсолютизма к консти-
туционно-монархической форме правления.

Во-вторых, система управления госу-
дарством была построена под императора, 
рационализирована и подверглась строгой 
регламентации сверху донизу по примеру бю-
рократического устройства некоторых евро-
пейских стран. 

В-третьих, делалась ставка на дворян-
ство, как и в других странах, где оно было 
господствующим классом вместе с духовен-
ством.  

В-четвертых, купечество было поддер-
жано протекционистскими мерами, исходя из 
представлений европейцев того времени, что 
богатство создается в сфере торговли.

В-пятых, регулярные горожане были на-
делены определенными правами, в том числе 
избирательным правом, которым обладали 
жители ряда других европейских городов.  

В-шестых, усиление крепостного гнета, 
появление «посессионных крестьян» вступало 
в противоречие с европейскими тенденциями, 
ведшими к формированию нового класса – 
пролетариата.

В-седьмых, становление инженерно-тех-
нического образования и научного знания бы-
ло ориентировано на передовые достижения 
европейских стран в этих областях человече-
ской деятельности.

Заключение. Политические и социаль-
ные преобразования носили противоречивый 
характер: одни ускоряли развитие России 
(светское образование, наука), другие, наобо-
рот, – тормозили (абсолютизм, крепостной гнет). 
Но, в конечном итоге, преобразования лежа-
ли в русле развития мировой цивилизации, 
направившейся в XVII в. к капитализму, инду-
стриальному обществу, а в ХХ в. – к постин-
дустриальному обществу, в котором главны-
ми слоями населения будут творческая элита 
ученых и высшая профессиональная админи-
страция, «средний класс» (инженеры, научные 
сотрудники) и работники умственного труда 
(техники, ассистенты, младшие сотрудники, 
лаборанты). Петровские преобразования, по-
ложившие начало циклов модернизационного 
развития России, были нацелены не только 
на ближайшие десятилетия, но и на столетия 
вперед.
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THE BANKRUPTCY OF “GLOBAL BRITAIN” STRATEGY AND THE PROSPECTS 
OF SINOBRITAIN BILATERAL RELATIONSHIP

ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ «ÃËÎÁÀËÜÍÀß ÁÐÈÒÀÍÈß» È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ 
ÊÈÒÀÉÑÊÎÁÐÈÒÀÍÑÊÈÕ ÄÂÓÑÒÎÐÎÍÍÈÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ

The “Global Britain” diplomatic strategy is the core concept that guides the development of the UK’s diplomacy 
released by the British government in 2017. This concept attempts to build a global partnership as an important 
strategy for British diplomacy after Brexit. However, the post-Brexit Britain vigorously provoked European geopolit-
ical contradictions particularly in the Russian-Ukrainian confl ict and identifi ed China and Russia as the destroyers 
of the Western- international order. Britain completely reverts to the Cold War ideology by unlimitedly highlighting 
its special relationship with USA since British traditional diplomatic model fundamentally deviates from the basic 
concept of the “Global Britain” strategy. In the international context of the increasingly fi erce competition between 
China and the United States, China-UK relations are correspondingly at a historically low level. However, China-UK 
bilateral cooperation still has huge potential for a promising future due to the complementary benefi ts for both sides 
in the fi elds of economy, trade and cultural exchange

Key words: “Global Britain”, Britain-America Special Relationship, Russia-Ukraine Crisis, Cold-War Ideology, China-UK Bilateral 
Relationship, strategy, bankruptcy, prospects, international relations, competition

Дипломатическая стратегия «Глобальная Британия» является основной концепцией, опубликованной 
британским правительством в 2017 г., для развития будущих международных отношений. Эта концепция 
пытается построить глобальное партнерство как важную стратегию британской дипломатии после Брексита. 
Но Британия после Брексита разожгла геополитическую напряженность в Европе на фоне российско-
украинского конфликта и определила Китай и Россию как разрушителей мирового порядка. Британия 
возвращается к традиционной дипломатической модели, доминирующей особые отношения между 
Британией и США, характеризующейся идеологией холодной войны, и отклоняется от основной идеи 
стратегии «Глобальная Британия». В международном контексте все более жесткой конкуренции между 
Китаем и США китайско-британские отношения, соответственно, находятся на исторически низком уровне. 
Однако китайско-британское двустороннее сотрудничество по-прежнему имеет огромный потенциал и 
широкие перспективы, позволяющие обеим сторонам дополнять друг друга в области экономики, торговли 
и культурного обмена

Ключевые слова: «Глобальная Британия», особые отношения между Великобританией и Америкой, российско-украинский 
кризис, идеология холодной войны, китайско-британские двусторонние отношения, стратегия, банкротство,пер-
спективы, международные отношения, конкуренция
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Introduction. Britain has been trying to reshape 
its role in the international community since it 

started the process of leaving the European Un-
ion in 2016. As the systematically illustrated core 
concept of the post-Brexit British foreign policy, 
“Global Britain” has attracted widespread atten-
tion from the international community for its ac-
tive tone and rich and diverse interest. Howev-
er, in context of the growingly fi erce competition 
between big-powers, contradictions among ma-
jor countries have tended to intensify. Since the 
Russian-Ukrainian confl ict, the trend of the UK 
returning to the traditional diplomatic model and 
the Cold War ideology has become increasingly 
evident, and the “Global Britain” diplomatic strat-
egy is more impossible than ever. Examining the 
realistic dilemma of the “Global Britain” strategy 
is of great importance for us to understand the in-
depth regulations that dominate the current inter-
national politics. Only based on the full knowledge 
of unprecedented changes that has occurred to 
the world politics, an objective assessment of the 
prospects of Sino-Britain bilateral relationship is 
possible.

Global Britain: Theoretic Connotation and 
Practical Purpose

The diplomatic concept of “Global Britain” 
is particularly striking in the historical period of 
“Brexit”. It is not only the British explanation of its 
diplomatic concept after “Brexit”, but also the Brit-
ish overall response to the profoundly changing 
world of international politics. With a clearly stra-
tegic vision, “Global Britain” aims to ensure the 
UK’s international status as a “successful player 
in global diplomacy” in face of an “increasingly 
challenging global political environment” [8]. Spe-
cifi cally, the diplomatic concept of “Global Britain” 
embodies four important principles of the future 
British diplomacy.

First, it intends to build a more international 
and outward-looking British diplomacy. In 2016, 
Boris Johnson, then the foreign secretary, repeat-
edly emphasized that “Brexit” means the United 
Kingdom will take back national sovereignty in-
cluding judicial rights and economic administrative 
rights, but this does not mean the UK will move 
towards self-isolation. On the contrary, the UK 
will strive to develop into a more outward-looking, 
more cosmopolitan economy. Secondly, to build 
mutually benefi cial and win-win bilateral relations 
and alliances on a larger scale, British politicians 
generally believe that after leaving the Europe-
an Union, the UK can build bilateral relations in 
a wider international stage that is conducive to 

its own development. On the basis of developing 
bilateral relations between the UK and its West-
ern alliances, Britain believes that Asia is a key 
breakthrough area that it particularly emphasizes. 
Thirdly, to make full use of Britain’s unique multilat-
eral diplomatic status to enhance its international 
infl uence, the UK has always regarded the rule-
based international political order and the multi-
lateral diplomatic system as the core components 
of its foreign policy, and believes that “in an era 
of geopolitical disputes, the role of the multilater-
al international system in the 21st century will be 
even more important” [5]. Fourthly, to emphasize 
that free trade is the core value concept of British 
diplomacy. The UK will unswervingly uphold the 
concept of free trade and fi rmly be the guardian of 
the free trade system.

The international community once believed 
that once Britain was freed from the shackles of 
being a member of the EU, it could adopt the in-
novative diplomacy of “Global Britain” in a wider 
international stage. Boris Johnson believes that 
discussing “Global Britain” can win more wide-
spread recognition around the world than discuss-
ing global China, global Russia and even global 
America [4]. International academic circles had 
also held a positive attitude towards this diplomat-
ic concept [1. p. 65]. However, in the most recent 
years, British diplomatic practice has fundamen-
tally violated the basic concept of “global Britain”.

The Competition of Geopolitics and the Re-
surgence of Cold-War Ideology

Since Brexit, there has been no trend in UK 
foreign policy based on a “Global Britain” strate-
gy. In fact, the ideological characteristics of the 
current British diplomacy have been greatly en-
hanced with a strong complex of western suprem-
acy. Since the Biden administration came into 
power, the United Kingdom has cooperated with 
the Biden administration’s foreign policy with a 
very active diplomatic stance. It actively advocates 
ideological diplomacy based on Western values, 
and makes full use of multilateral diplomatic occa-
sions within the Western bloc to disguise the Unit-
ed Kingdom as the most determined American 
foreign policy follower. As a European partner, 
Britain casts itself back to the traditionally familiar 
diplomacy of geopolitical competition since World 
War II, and becomes the ideological supplier of 
the diplomatic alliance between the United States 
and Western democracies. In collaboration with 
America to devastate the strategic autonomy of 
EU, Britain seeks to divide the European Union’s 
strategic goal by intensifying internal confl icts 
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within Europe, and strengthens Britain’s presence 
in European political affairs. By strengthening the 
NATO alliance mechanism dominated by Ameri-
ca and Britain, they have portrayed China as a 
systemic threat to the Western order, and iden-
tify China and Russia as the destroyers of the 
international order. The above diplomatic strategy, 
which is full of Cold War mentality and geopolitical 
competition characteristics, is a fundamental 
denial of the “Global Britain” diplomatic strategy.

The particularity of the bilateral relationship 
between the United Kingdom and the United 
States

The special bilateral relationship between 
Britain and the United States has always been the 
decisive factor that steers the evolution of the Brit-
ish diplomacy. It leads to the fact that the “Glob-
al Britain” strategy has little possibility of being 
implemented. In a “diplomatic memorandum” in 
response to parliamentary questions, the British 
Foreign Offi ce defi ned the UK-US relationship as 
“the most signifi cant and historically tested inter-
national relationship across the century”, a bilat-
eral relationship that is important to “national se-
curity and economic prosperity” of both sides [9]. 
The United Kingdom has made it clear that it will 
work with the United States to address challenges 
from countries such as Russia and China, and co-
operate in areas such as intelligence sharing and 
common defense within NATO.

It is foreseeable that, based on the consist-
ency of historical and cultural traditions and the 
mutual needs in real politics, the bilateral relation-
ship between the United Kingdom and the Unit-
ed States will undoubtedly reject any undergo 
structural change. Furthermore, such a special 
relationship has been further strengthened under 
the situation of the fundamental changes in the 
sphere of world politics. This is an inevitable prod-
uct of the Cold War mentality based on ideologi-
cal confrontation and the hegemonic complex of 
Western civilization. Although the United Kingdom 
has tried to add a certain “new idea” to its foreign 
policy since the Cameron period, the mainstream 
British politicians have always embraced the the-
ory of Western cultural superiority and the coloni-
al complex of the old era - the only intellectually 
acceptable diplomatic option. Based on the tra-
ditionally special relationship between the United 
Kingdom and the United States, the Anglo-Sax-
onization of the current British foreign policy has 
been signifi cantly enhanced.

On the whole, there is a possibility that the 
rift between the maritime civilization countries 

represented by the “Five Eyes Alliance” and the 
continental civilization countries represented by 
Germany and France will further expand. As a 
European country in the geopolitical sense and 
a maritime country in the sense of traditional 
sea-power hegemony, Britain holds an irreplace-
ably important role in America’s dominance over 
Europe [14. Pp. 185-187]. Since the current world 
pattern has undergone major structural changes, 
the Johnson administration makes no other choice 
but to cater to the foreign policy of the Biden gov-
ernment and has become the most staunch polit-
ical ally of the United States in the Western camp 
by means of “unconditional obedience”.

Deteriorating bilateral relations between Brit-
ain and Europe

It is generally believed in the internation-
al community that Britain’s separation from the 
institutional shackles of the EU just means that 
Britain and Europe can carry out comprehensive 
cooperation as benefi ciaries to each other. [6. Pp. 
223-226] However, what is unexpected is that the 
deterioration of the bilateral relations between the 
UK and the EU has not been ended by Brexit. The 
UK’s policy towards the EU has fundamentally 
damaged the foundation of mutual trust between 
the UK and the EU, and directly led to the fail-
ure of the “Global Britain”. Under the infl uence of 
excessive nationalism and unjustifi ed populism 
at home, Britain’s diplomacy towards Europe vi-
olates the tradition of rational pragmatism and 
becomes a victim of British party politics. The 
contradiction between Britain and Europe forced 
Britain further slide into the embrace of the United 
States, which forced Britain to abandon the diplo-
matic strategy of “Global Britain”.

After Brexit, the British economy has suf-
fered a certain degree of damage, the EU is an 
indispensable partner of interest for UK”s foreign 
relations from a comprehensive perspective. Al-
though Britain and Europe have rescued bilater-
al economic and trade cooperation through eco-
nomic and trade agreements, both sides have no 
interest in in-depth cooperation to jointly face the 
challenges of geopolitics and geopolitics. The UK 
and EU have not carried out practical and effec-
tive cooperation in foreign and security policies, 
and a series of economic and trade disputes aris-
ing from the Brexit agreement have not been ef-
fectively resolved. The sense of strategic mutual 
trust and cooperation between Britain and Europe 
has dropped to a historic low. Nationalist move-
ments in Scotland, Wales and Northern Ireland 
have become increasingly motivated to win back 
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EU membership. The political game over North-
ern Ireland’s special position in UK-EU trade is 
far from over. All the factors put the UK at a very 
reluctant position to adopt the dreamy “Global 
Britain”.

In terms of basic facts, the deep integration 
of economic and trade relations between the UK 
and Europe is a bilateral relationship that the UK 
must do its best to safeguard. The EU is Britain’s 
biggest trading partner. In 2018, 46% of all UK 
goods exports went to the EU market, while 53% 
of all goods imports came from the EU. The high 
commodity trade level between the UK and the 
EU fully indicates that the UK’s foreign trade has 
already been highly integrated into the European 
market. However, in order to cover up the eco-
nomic damage and social chaos of Brexit, John-
son himself even described the social crisis in 
Britain as a healthy correction, the harbinger of 
a new post-Brexit order. The imaginative prime 
minister framed Britain’s socio-economic crisis 
as a revolt against the old system of dependence 
on the European Union and called for the country 
to wean itself off the “unpatriotic” business habits 
of the pre-January 2020 era [3]. The British gov-
ernment caters to the social demands of its own 
populist political forces and refuses to address the 
pressing practical issues in the bilateral relation-
ship in a constructive way. Without the most direct 
external support from Europe, Britain greatly re-
duced its power to investing diplomatic resources 
globally and the diplomatic concept of “global Brit-
ain” could not be put into practice in the end.

Russia-Ukraine confl ict and the strengthen-
ing of British geopolitical diplomacy

The outbreak of the Russia-Ukraine confl ict 
further reinforced Britain’s return to geopolitical di-
plomacy. With the US seeking to retain control of 
European foreign policy, Britain has spared no ef-
fort to make the most of the Russia-Ukraine con-
fl ict to further weaken the EU. In order to increase 
their diplomatic leverage in the game of bilateral 
relations between Britain and Europe, Central and 
Eastern European countries should be provoked 
to destroy the unifi ed pattern of Europe pains-
takingly managed by Germany and France and 
other EU leading countries. In this sense, Britain 
returned to the traditional European geopolitical 
game throughout the 20th century, and returned 
to the framework of ideological confrontation dur-
ing the Cold War. In principle, it destroyed the dip-
lomatic direction of “global Britain”.

The mace cards for NATO to fi rmly secure 
the leading role of European security are obvious. 

In the European «chess game», Nato under the 
leadership by USA and Britain by all means stir 
up geopolitical security crises. As a usual prac-
tice, Nato succeeded in hyping up the conten-
tious political issues in relation to the so-called 
democratic values, and strengthening the histor-
ical awareness of confrontation between Eastern 
European countries and Russia. As a legacy of 
the Cold War, NATO led by the United States and 
Britain with the purpose of safeguarding Europe-
an security has become the root cause of the Eu-
ropean security crisis and the driving force behind 
the Russia-Ukraine confl ict. This is a fundamental 
strategic problem that the European strategic cir-
cle cannot avoid [12. P.34].

There is a strong convergence of princi-
ples between the UK and the US on weakening 
the EU’s internal unity. Since the outbreak of the 
confl ict between Russia and Ukraine, Britain has 
been over-actively involved in the confl ict between 
Russia and Ukraine with unduly excitement. By-
passing the major countries in the European hin-
terland, the British government rushed to the front 
stage to encourage Poland and other central and 
Eastern European countries to stimulate the fur-
ther escalation of the Russia-Ukraine confl ict. The 
British-led formation of the Expeditionary Alliance 
Force (JEF), with the support of Northern Euro-
pean and Central and Eastern European coun-
tries, is a prime example [11]. Such a diplomatic 
mentality of fueling the chaos in Europe fully re-
fl ects the basic strategy of the UK and conforms 
to the basic needs of the UK’s realistic diplomatic 
interests after Brexit. Instead of adopting “Global 
Britain”, the UK has casted itself into a role of in-
stigator of European political crisis.

NATO’s expansion strategy and the margin-
alization of Global Britain

If the United Kingdom has become a divisive 
force in the territory of Europe, NATO led by the 
United States and Britain has become a reaction-
ary force against the world political trend. The 
diplomatic strategy of “Global Britain” has been 
in name only under the “Western-non-Western” 
Cold War political structure in the manipulation of 
the United States [2]. The expansion of NATO in 
the Asia-Pacifi c region is the last straw for the dip-
lomatic strategy of “Global Britain”.

The US-UK-led NATO, which had already 
been declared “brain dead”, is luckily resumed 
with the outbreak of the confl ict between Russia 
and Ukraine, which greatly strengthened its pres-
ence in European affairs [7. P.100]. Moreover, at 
the Madrid summit, NATO laid out its next Stra-



100

Âåñòíèê ÇàáÃÓ. 2022. Ò. 28. ¹ 7                                                                                  Ïîëèòîëîãèÿ

tegic Concept for the next decade in response to 
the so-called Russian aggression and the sys-
temic challenge posed by China. As is clearly de-
clared, “China’s ambitions and coercive policies 
challenge our interests, security and values”. 
NATO will work together to address the systemic 
challenge that China poses to Euro-Atlantic secu-
rity. Meanwhile, NATO explicitly identifi es Russia 
as “at the forefront of the struggle against author-
itarianism in the rules-based international order”.

It is clear that NATO deeply scarred by the 
domination of Anglo-American power needs a 
chaotic Europe to ensure its legitimacy. An ide-
ological product of the Cold War, NATO has sur-
vived the post-cold war time of suspicion thanks to 
the three decades of geopolitical crises in Europe. 
The secret that the United States has been able 
to dominate the European military and security 
mechanism lies in its ability to effectively exploit 
the controversies between continental countries. 
[12. P.145] It is a consistent diplomatic strategy for 
the United States to try its best to obstruct the im-
provement of bilateral relations between Russia 
and Europe, so is the current crisis of the Ukraine 
crisis.

However, in an international landscape in-
creasingly dominated by win-win cooperation, the 
US-led Cold War mentality, whose fundamental 
purpose is to pursue US hegemony, is bound to 
be a short-sighted strategic approach. Since Brit-
ain has no other choice but to follow suit, its stra-
tegic space for “Global Britain” has been radically 
narrowed down, as a high price of sticking to the 
special bilateral relationship with the USA.

The avoidable challenges and anticipated 
opportunities for China-UK relations

In its strategic vision of “Global Britain”, the 
UK lays special emphasis on the importance of 
the bilateral relations with China and thinks highly 
of strengthening the economic and trade coop-
eration with the world’s second largest economy 
based on the principle of realism. The reality is 
that while the US is doing its best to portray Chi-
na as a “challenger” to the Western world’s inter-
national order, China-UK bilateral relationship of 
mutual benefi t and cooperation is doomed to fail. 
Since 2015, when the China-UK relationship en-
tered the mutually confi rmed “golden era”, there 
has been no great strategic breakthrough in Chi-
na-UK relations. Under the infl uence of the pow-
erful diplomatic offensive of the United States, 
Britain gradually retreated to its habitual position 
in the western alliance and even plays the role of 
vanguard in the western anti-China group [1. P. 

65]. Placing itself on the side opposite to the world 
most infl uential economy, Britain absolutely shut 
itself away from being a global player. 

The past decade of this century witnessed 
the evolution of China-UK bilateral relations. With-
in the framework of the big-power competition, the 
space for the development of China-UK bilater-
al relations has been greatly compressed. The 
promised bilateral relations as much as the antic-
ipated “Global Britain” had no ground to land un-
der the premise that China and the United States 
has fallen into an unavoidable confrontation. It is a 
“natural” choice of British diplomacy to follow the 
US in its imaginary war against China on issues of 
fundamental principle. 

In essence, there are still obviously stark 
differences in terms of the fundamental logic, 
subjective aspirations and actual needs between 
China and the UK in their interpretation of today’s 
international politics. The mainstream thought of 
British politics is still “in the shadow of the nos-
talgic colonialism of the old times, and the repre-
sentative British politicians still lives in the glob-
al illusion of the old empire with a lack of a clear 
understanding of the current radical changes that 
occurred to the world politics”. [11. P. 19] Britain’s 
repeated provocation of China’s core interests 
has directly led to a low ebb in bilateral relations, 
which is also a diplomatic status quo that the US 
is happy to see.

However, British diplomacy in the post-Brex-
it era is inconceivable without a sound China-UK 
bilateral relationship as the foundation. China is 
the UK’s third largest trading partner after the EU 
and the US in spite of the low-time bilateral re-
lations. The Chinese market is a future the Brit-
ish business community cannot reject. Even in 
2012, when the political and diplomatic relations 
between China and the UK hit rock bottom, the 
bilateral trade showed an increasing momentum. 
Needless to say, there is a high-potential and 
strong demand for the development of China-UK 
economic and trade relations. However, due to 
the impact of the Brexit, the British political envi-
ronment has been in turmoil and chaos for such a 
long time that it has exerted an obviously negative 
infl uence on China-UK comprehensive strategic 
partnership in the golden era, let alone the factors 
derived from the USA.

Even a brief study of the current discourse 
of the British foreign policy will show that the Brit-
ish government still holds a very strong interest 
in a benign economic and trade relationship with 
China. In the post-Brexit period, to counteract the 
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loss of the membership status of the European 
Single Market and the European Customs Union, 
it is bound to try its best to expand economic and 
trade cooperation globally. 

China and the UK enjoy strong complemen-
tarity and great potential in the economic and 
trade fi eld. China and the UK is characterized by 
distinctively mutual benefi ts in trade, goods, ser-
vices, energy conservation and environmental 
protection, e-commerce and many other areas. 
Two-way investment between China and the UK 
has grown steadily in spite of the unfriendly at-
mosphere. The UK has become China’s largest 
investment destination in the EU and the UK is 
China’s second largest source of foreign invest-
ment in the EU. To start negotiations on the Chi-
na-UK Free Trade Agreement as soon as possi-
ble is of great and far-reaching signifi cance for 
the UK to exit the economic downturn caused by 
Brexit [13].

Of all the fi elds of cooperation, China-UK 
cooperation in fi nancial services is particularly 
of great strategic signifi cance to both sides. 
The internationalization of RMB is an important 
measure for China to further get involved in 
the international community and participate in 
international competition. Britain has obvious 
advantages in the fi eld of fi nancial services since 
London boasts the fi nancial service center in 
Europe. Both China and the UK have benefi ted 
from economic globalization and are advocates 
and defenders of free trade. In face of anti-

globalization challenges, China and the UK share 
broad common interests and responsibilities in 
upholding open cooperation and free trade in 
fi ghting against protectionism.

Conclusion. In general, in the post-Brexit pe-
riod, it should be the only choice for the UK to ac-
celerate the implementation of the “Global Britain” 
diplomatic strategy to hedge against the negative 
effects of the Brexit. It is not diffi cult to fi nd that 
the Johnson government does have the intention 
of building a new pattern of British diplomacy in 
response to an uncertain future with “Global Brit-
ain” at its core idea. However, this fragile strategic 
conception, premised on the special relationship 
between Britain and the United States, could not 
be spared the Cold War mentality and the con-
sciousness of confrontation in the old era. There-
fore, this British diplomatic concept is destined to 
become the victim of the American hegemonic 
ideological diplomacy. This inevitable “alliance di-
lemma” will affect the actual development of Brit-
ish diplomacy for a long time to come.

Taking into consideration that the current 
world political and economic structure is in an ex-
tremely complex and signifi cant transition period, 
and the relative decline of Britain’s own compre-
hensive national power is unavoidable, the British 
government’s ambition of “global Britain” can only 
give way to the maximization of the global diplo-
matic interests of the United States. Even though, 
a benign economic cooperation between China 
and Britain can still be anticipa ted. 
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AGENTORIENTED MODEL OF THE REGION’S INDUSTRY DIGITALIZATION

Г. Б. Коровин, Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук 
г. Екатеринбург
korovin.gb@uiec.ru

G. Korovin, Institute of Economics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; Yekaterinburg

Статья посвящена разработке модели, описывающей процесс внедрения цифровых технологий в промыш-
ленность региона с учетом важнейших факторов – поведения фирм, отношения их к цифровым технологиям 
и влияния государственных субсидий. Объектом исследований является промышленный комплекс региона 
как сложная адаптивная система. Предметом исследования являются экономические отношения, склады-
вающиеся в процессе цифровой трансформации промышленности. Цель исследования – моделирование 
процессов цифровизации промышленности в рамках регионального промышленного комплекса. В качестве 
методического инструментария исследования использовано агент-ориентированное моделирование. В 
качестве теоретической основы исследования выступает теория сложных систем, подходы теорий игр, те-
ория диффузии инноваций. Модель реализуется в современной программной среде Anylogic. В результате 
исследования создана агент-ориентированная модель, реализованы алгоритмы принятия решений по пово-
ду цифровизации промышленными предприятиями, учтены эффекты коллективной технологической транс-
формации. Созданный вариант модели позволяет в результате проведения сценарных имитаций оцени-
вать значимость факторов, влияющих на интенсивность цифровизации – увеличение размера субсидий на 
цифровизацию, учет масштаба предприятий, отраслевых особенностей, информационного воздействия на 
руководителей промышленных предприятий и т. д. Модель позволяет наблюдать динамику процесса цифро-
вой трансформации, выявить своеобразные волнообразные эффекты. Спецификой модели является учет 
ограниченной рациональности в поведении фирм, учет информационного взаимодействия промышленных 
предприятий, временных лагов во внедрении цифровых технологий. Результаты могут быть полезны иссле-
дователям, специалистам промышленных предприятий, представителям органов власти для формирования 
системы стимулов цифровой трансформации промышленности. Полученные результаты могут стать осно-
вой для дальнейшего развития модельного инструментария управления цифровизацией

Ключевые слова: цифровизация, промышленность, цифровая экономика, технологическое развитие, цифровая тех-
нология, агент-ориентированное моделирование, государственные субсидии, сценарные имитации, волнообразные 
эффекты, система стимулов

The article is devoted to the model of the digital technologies introducing in the region’s industry. It takes into ac-
count the most important factors, such as the behavior of fi rms, their attitude to digital technologies and the impact 
of government subsidies. The object of research is the regional industrial complex as a complex adaptive system. 
The subject of the research is the economic relations emerging in the process of digital transformation of industry. 
The purpose of the research is to model the processes of digitalization of industry within the framework of the re-
gional industrial complex. The author has used agent-oriented modeling as a methodological tool of the research. 
The theoretical basis of the research is the theory of complex systems, game theory, theory of diffusion of innova-
tions. The model is implemented in the Anylogic modern software environment. As a result, an agent-oriented model 
was created; algorithms for digitalization decision-making by industrial enterprises were implemented. We take into 
account the effects of collective technological transformation. The created version of the model allows by scenario 
simulations to assess the signifi cance of factors affecting the intensity of digitalization – an increase in the amount of 
subsidies for digitalization, taking into account the scale of enterprises, industry characteristics, information impact 
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on the heads of industrial enterprises, etc. The model allows us to observe the dynamics of the digital transforma-
tion process, to identify peculiar wave-like effects. The specifi cs of the model are taking into account limited rational-
ity in the behavior of fi rms, the information interaction between industrial enterprises, time lags in the introduction of 
digital technologies. The results can be useful to researchers, specialists of industrial enterprises, representatives 
of government authorities for the formation of a system of incentives for the digital transformation of industry. The 
obtained results can become the basis for further development of model tools for digitalization management

Keywords: digitalization, industry, digital economy, technological development, digital technology, agent-oriented modeling, 
government subsidies, scenario simulations, wave-like effects, incentive system

Введение.  Появление новых цифровых тех-
нологий вызвало революцию в промыш-

ленности, создало новые возможности для 
более быстрого развития экономики. Техноло-
гии передового поколения, несмотря на пер-
спективы их использования, очевидно, будут 
встречать сопротивление в условиях домини-
рования традиционных производств. В этих 
условиях необходимо сформировать инстру-
менты, которые позволят оценить динамику 
цифровизации, влияющие факторы, прогнози-
ровать ее результаты, предложить финансо-
вые модели.

На уровне предприятий, среди сфер, 
где проявляются эффекты цифровизации 
называют конкурентоспособность, гибкость, 
инновационность, качество, эффективность 
использования ресурсов [7]. Исследования-
ми подтверждается взаимосвязь между циф-
ровизацией бизнеса и производительностью, 
а необходимость инвестирования в повыше-
ние уровня цифровизации называется суще-
ственной для роста эффективности работы 
компании [10]. Проникновение (диффузия) ин-
формационных технологий послужило форми-
рованию акселерационных эффектов, выра-
женных в наращивании темпов роста мировой 
экономики, что, в свою очередь, способствует 
новой волне развития цифровых технологий и 
активизации трансформационных процессов.

Статья посвящена разработке простой 
модели, представляющей процесс внедре-
ния на примере цифровых технологий в 
промышленности с учетом важнейших фак-
торов – поведения фирм, отношения их к циф-
ровым технологиям и влияния государствен-
ных субсидий. Для определения параметров 
агент-ориентированной имитационной модели 
использованы фактические данные по цифро-
визации промышленных предприятий в рамках 
отдельного региона – Свердловской области.

Объект исследования – промышленный 
комплекс региона как система, отличается 

гетерогенностью элементов, разнообразием 
поведенческих установок фирм, широкими воз-
можностями по их адаптации и эволюциониро-
ванию. При этом, в таких системах присутству-
ют и агенты высшего уровня, принимающие 
коллективные решения и структуры иерар-
хического управления и координации. Регио-
нальный промышленный комплекс мы рассма-
триваем как сложную адаптивную систему, в 
которой можно наблюдать нелинейность, вза-
имодействие между гетерогенными агентами, 
управляющие механизмы, децентрализован-
ные информационные потоки, обучение, раз-
нообразие моделей поведения, способность 
к инновациям и т. д. Такие свойства промыш-
ленных территорий, включая сложную взаи-
мосвязь между адаптацией на индивидуаль-
ном уровне и эволюцией системного уровня, 
отмечены в работе F. Squazzoni, R. Boero [13]. 

Предметом исследования являются эко-
номические отношения, складывающиеся в 
процессе цифровой трансформации промыш-
ленности. 

Цель исследования – моделирование 
процессов цифровизации промышленности в 
рамках региона.

В качестве методического инструмен-
тария исследования промышленного комплек-
са использовалось агент-ориентированное мо-
делирование, которое может применяться для 
исследования сложных динамических систем, 
когда объект и исследуемая проблема с тру-
дом поддаются формализации и моделирова-
нию с помощью аналитических и численных 
методов. Агентный подход представляется 
нам наиболее универсальным, поскольку он 
основан на моделировании агента, допускает 
широкий диапазон параметров, методов, за-
конов поведения и иных характеристик. При 
этом, локальное поведение агентов, работа-
ющих по своим собственным правилам, фор-
мирует глобальное поведение системы в це-
лом, позволяет наблюдать новые системные 
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эффекты, выявлять эмерджентные свойства 
[9]. Эмерджентность порождается взаимодей-
ствиями относительно простых агентов, в то 
время как структуры взаимодействия агентов 
становятся достаточно сложными.

В качестве теоретической основы иссле-
дования выступает теория сложных систем, 
объясняющая формирование особых свойств, 
структур, в результате взаимодействия про-
стых агентов, а также подходы теорий игр, в 
рамках которых решения агентов опираются 
не только на внутреннюю логику, но и на дей-
ствия других агентов. При формировании от-
ношений агентов к новым технологиям будут 
использованы положения теории диффузии 
инноваций [12; 15].

Современные программные среды, та-
кие как Anylogic, позволяют на основе соз-
данных моделей проводить сценарные ими-
тационные расчеты, возможности детальной 
визуализации хода имитаций и фиксации па-
раметров.

При моделировании процессов циф-
ровизации в промышленности справедливо 
возникает вопрос о информационной базе и 
индикаторах, которые, с одной стороны, наи-
более адекватно отражают процессы внедре-
ния цифровых технологий, с другой стороны, 
имеют достаточную историю наблюдений. 
С. Г. Маричев справедливо отмечает, что в на-
стоящее время цифровая экономика охваты-
вает огромное количество технологий и спосо-
бов их применения и включает искусственный 
интеллект, Интернет вещей, дополненную и 
виртуальную реальность, облачные вычисле-
ния, блокчейн, робототехнику и автономные 
транспортные средства [6]. В этих условиях 
дать оценку уровню цифровизации предприя-
тия, опираясь на технические параметры, не 
представляется возможным.

Мы считаем, что показатели доли органи-
заций, использующих отдельные виды ИКТ в 
общей численности, предлагаемые Росстатом, 
не отражают реальные масштабы цифрови-
зации. На наш взгляд, этот показатель имеет 
скорее номинальный характер, поскольку лю-
бое современное предприятие, использующее 
компьютер и интернет может заявлять об ис-
пользовании цифровых технологий. На наш 
взгляд, обобщающим показателем, наиболее 
адекватно отражающим масштаб и динамику 
внедрения цифровых технологий в экономи-
ке, мы считаем показатель Росстата «Затраты 
организаций на информационные и коммуни-

кационные технологии», который доступен в 
разрезе регионов и видов экономической де-
ятельности. Исследование затрат на ИКТ в 
регионах РФ показывает их неустойчивую ди-
намику, зависящую, в том числе, от специали-
зации региона [5], от пространственных осо-
бенностей [2], от влияния информационных и 
финансовых мер поддержки. 

При построении модели мы будем опи-
раться на финансовые показатели, в том чис-
ле на затраты на ИКТ, считая, что они в зна-
чительной степени характеризуют уровень и 
динамику внедрения ИКТ в промышленную 
сферу, влияют на эффективность националь-
ных экономик и отдельных регионов.

Результаты исследования. Ранее, в 
ходе создания модели, нами сформирована 
архитектура и выделены основные субъекты 
промышленного развития. Единым агентом яв-
ляются региональные органы власти, которые 
имеют возможность перераспределять феде-
ральные и региональные субсидии на цифро-
визацию, а также внешний мир, определяющий 
основные внешние социально-экономические 
параметры развития региона (рис. 1).

Каждое из реальных промышленных 
предприятий имеет свою пространственно-от-
раслевую специфику, специфику конкурент-
ных стратегий и бизнес-модели, особенности 
ресурсных возможностей. Мы будем использо-
вать лишь основные финансовые и отдельные 
технологические показатели.

При оценке перспектив создания моделей 
внедрения технологий в промышленности мы 
сталкиваемся с проблемой оценки отношений 
фирм, их руководителей к цифровизации. В 
случае реализации стратегии цифровизации 
реальные фирмы должны инвестировать в фи-
зические и информационные активы, нести за-
траты на обучение. При этом эффект является 
результатом рыночного процесса и не являет-
ся прямым следствием понесенных расходов. 
Следовательно, решения фирм должны быть 
смоделированы как ограниченно рациональ-
ные правила, с учетом межфирменного взаи-
модействия, элементов обучения [8].

В подобных моделях в качестве агентов 
могут быть выбраны отрасли и отдельные 
производители, домашние хозяйства, органы 
власти, внешний мир в целом, трудовой кол-
лектив, теневой сектор, некоммерческие ор-
ганизации, банковский сектор и т. д. Свойства 
объекта для признания агентом – реактив-
ность, проактивность, способность к обуче-
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Таблица 1 / Table 1

Параметры промышленных организаций Свердловской области, 2020 г. / 
Parameters of industrial organizations of the Sverdlovsk region, 2020

Показатель / Indicator
Всего / 
Total

В том числе: / Including:

добыча 
полезных 
ископа-
емых / 
Mining

обрабатыва-
ющие произ-

водства / 
Manufacturing 

industries

обеспечение 
электрической 
энергией, га-
зом и паром / 
Provision of 

electric energy, 
gas and steam

Число предприятий и организаций, ед. / 
Number of enterprises and organizations, units

119138 514 10281 693

Оборот организаций, млн р. / Turnover of 
organizations, million rubles.

6629878 130674 2130924 367205

Среднегодовая численность работников 
организаций, тыс. чел. / Average annual 
number of employees of organizations, 
thousand people

1460 27,6 315,4 49,2

Основные фонды, млн р. / Fixed assets, 
million rubles

7944607 72971 1114380 724625

Рис. 1. Макромодель цифровизации промышленного комплекса / 
Fig. 1. Macromodel of the industrial complex digitalization

нию, интеллект [4]. Мы считаем, что для моде-
ли в качестве множественного агента следует 
выбирать лишь те субъекты, которые имеют 
относительно сложные алгоритмы поведе-
ния и взаимодействия. Субъекты, которые 
действуют по простому алгоритму, можно не 
выделять из окружающей среды. Фактически 
(на данном этапе) в качестве агентов рацио-
нально моделировать лишь промышленные 
предприятия различных типов и масштаба, 
взаимодействующие с единым агентом, пред-
ставляющим социально-экономическую сре-
ду, включая государство.

Агент-промышленное предприятие. В 
модели промышленность представлена искус-
ственным сообществом, являющим собой со-
вокупность предприятий видов деятельности, 
относящихся к промышленности. В качестве 
модельного региона мы берем Свердловскую 
область. Для формирования совокупности 
агентов-промышленных предприятий из ре-
гиональной статистики (данные Управления 
Федеральной службы государственной стати-
стики по Свердловской области и Курганской 
области, данные spark-interfax.ru) выделены 
базовые параметры (табл. 1).
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Показатель / Indicator
Всего / 
Total

В том числе: / Including:

добыча 
полезных 
ископа-
емых / 
Mining

обрабатыва-
ющие произ-

водства / 
Manufacturing 

industries

обеспечение 
электрической 
энергией, га-
зом и паром / 
Provision of 

electric energy, 
gas and steam

Объем отгруженных инновационных това-
ров, работ, услуг, млн р. / Volume of shipped 
innovative goods, works, services, million 
rubles

185485 – 161144,1 5473,5

Сальдированный финансовый результат 
организаций, млн р. / Net fi nancial result of 
organizations, million rubles

285747 39749,3 168909,8 11351,6

Сумма убытка организаций, млн р. / Amount 
of loss of organizations, million rubles

61131 1159,4 32275,8 3510

Удельный вес убыточных организаций, % / 
Share of unprofi table organizations, %

27,8 38,2 22,8 64,4

Расходы бюджета региона на националь-
ную экономику, млн р. / Expenditures of the 
regional budget on the national economy, 
million rubles

54559

Инвестиции в основной капитал, млн р. / 
Investments in fi xed assets, million rubles

301834 8815,7 71034,2 21937,7

Окончание табл. 1

Искусственное сообщество будет состо-
ять из трех групп предприятий, ориентирован-
ных на три промышленных вида деятельности. 
В модели за базовые условия мы взяли эконо-
мические показатели предприятий, основыва-
ясь на данных региона за 2020 г. Для сбере-
жения вычислительных ресурсов количество 
предприятий каждого типа мы сократили в 100 

раз. При этом, каждый агент будет обозначать 
100 однотипных предприятий, иметь эконо-
мические параметры одного предприятия 
(табл. 2). При оценке макропараметров мо-
дели и размера мер по стимулированию мы 
будем учитывать необходимость 100-кратного 
увеличения параметров каждого агента.

Таблица 2 / Table 2

Параметры искусственного сообщества / Parameters of the artifi cial community

 Показатель / Indicator

Обозначе-
ние в мо-

дели (если 
необходи-

мо)

Добыча по-
лезных ис-
копаемых / 

Mining

Обрабаты-
вающие про-
изводства / 

Manufacturing 
industries

Обеспечение 
электрической 

энергией, газом 
и паром /

Provision of 
electric energy, 
gas and steam

Количество агентов, ед. / Number 
of agents, units

No 5 102 7

Оборот одного предприятия, млн р. / 
Turnover of one enterprise, million 
rubles

Turnover 261,3 208,9 524,6

Основные фонды одного предпри-
ятия, млн р. / Fixed assets of one 
enterprise, million rubles

FixedAssets 145,9 109,3 1035,2
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Среднегодовая численность ра-
ботников одного предприятия, чел. / 
Average annual number of employ-
ees of one enterprise, people

Employees 55 31 70

Сальдированный финансовый 
результат одного предприятия, 
млн р. / Net fi nancial result of one 
enterprise, million rubles

79,5 16,6 16,2

Удельный вес убыточных орга-
низаций, % / Share of unprofi table 
organizations, %

38,2 22,8 64,4

Средняя годовая прибыль агента, 
млн р. / Average annual profi t of the 
agent, million rubles

Profi t 

Инвестиции в основной капитал 
одного предприятия, млн р. / In-
vestments in the fi xed capital of one 
enterprise, million rubles

Investments 17,6 7,0 31,3

Окончание табл. 2

Для создания совокупности агентов, в 
целях придания естественного разнообразия, 
средние значения параметров для каждого 
агента будут откорректированы в пределах 
20 % с использованием случайных значений. 
В результате использования такого подхода 
сформированы характеристики совокупности 
из 114 агентов для загрузки в программную 
среду Anylogic. Одним из признаков агента бу-
дет принадлежность к соответствующему виду 
деятельности B, С, D в соответствии с клас-
сификатором ОКВЭД (ОК 029-2014). Среда 
Anylogic позволяет визуализировать предпри-
ятия, обозначить их текущее состояние цве-
том (рис. 3).

Агент-внешний мир представлен со-
вокупностью федерального и региональных 
органов власти, финансовой, банковской си-
стемой. Для нашей модели актуальные пара-
метры связаны, в первую очередь, с размера-
ми программ финансирования цифровизации 
и информационным стимулированием внедре-
ния цифровых технологий. На данном этапе 
значение этих параметров задается экзогенно 
на весь период моделирования. Изменение 
этих параметров позволяет отследить реакцию 
промышленности на отдельные действия госу-
дарства по стимулированию цифровизации.

Сложность вызывает оценка реального 
объема субсидий государства промышленным 
предприятиям на проекты по цифровизации. 
Согласно установленным на 2021 г. объемам 

финансирования Госпрограммы Свердловской 
области «Информационное общество Сверд-
ловской области до 2024 года», на цифрови-
зацию будет потрачено более 2135 млн р. При 
этом в структуре программы большая часть 
средств направляется на создание и разви-
тие информационной инфраструктуры, для 
государственного управления и в социальную 
сферу. В госпрограмме Свердловской области 
«Развитие промышленности и науки на тер-
ритории Свердловской области до 2024 года» 
объем финансовой поддержки не обозначен. 
В Стратегии промышленного и инновационно-
го развития Свердловской области на период 
до 2035 г. цифровизация рассматривается как 
«инструмент модернизации отраслей реаль-
ного сектора экономики, создания условий для 
появления новых, еще не созданных в Россий-
ской Федерации передовых промышленных 
технологий», при этом размеры поддержки не 
утверждаются. В Стратегии в области цифро-
вой трансформации отраслей экономики, со-
циальной сферы и государственного управле-
ния Свердловской области процесс цифровой 
трансформации ограничивается развитием 
Государственной информационной системы 
промышленности и вовлечением в ее де-
ятельность региональных промышленных 
предприятий.

Реальные проекты по цифровизации про-
мышленности реализуются в рамках деятель-
ности Фонда развития промышленности (ФРП), 



110

Âåñòíèê ÇàáÃÓ. 2022. Ò. 28. ¹ 7                                                                  Ýêîíîìè÷åñêèå íàóêè

который предоставляет льготные займы под 
1  % и 3 % годовых. Программа предназначена 
для финансирования проектов, направленных 
на внедрение цифровых и технологических 
решений, призванных оптимизировать произ-
водственные процессы на предприятии. ФРП в 
2020 г. поддержал два проекта по цифровиза-
ции на сумму около 200 млн р. Региональный 
фонд развития промышленности за 2020 г. 
проекты по цифровизации промышленных 
предприятий не поддерживал.

Основная поддержка, связанная с льгот-
ным кредитованием в регионе, производится в 
рамках постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2019 г. №1598.  
По данным Минпромторга РФ (digital.gov.ru), 
85 регионов осуществляют 1 990 проектов по 
цифровой трансформации промышленности 
на общую сумму 430,6 млрд р. (56,9 млрд р. – 
средства бюджетов). Исходя из этих параме-
тров, можно говорить, что поддержка циф-
ровой трансформации в рамках региона со 
стороны бюджетов может исчисляться сотня-
ми миллионов рублей. Средняя ставка бан-
ковского кредитования на начало 2022 г., по 
данным ЦБ РФ (cbr.ru), составляет около 11 %, 
средний курс доллара США по итогам 2021 г. 
составляет 73,6 р.

Моделирование цифровизации. При 
моделировании процесса цифровизации 
предприятия мы исходим из ряда предполо-
жений:

– бюджет агента-предприятия на циф-
ровизацию формируется из прибыли за год, 
накопленной прибыли за предыдущие годы и 
субсидий от органов власти;

– стоимость внедряемой цифровой техно-
логии связана с количеством работающих (ра-
бочих мест) на предприятии;

– процесс цифровизации имеет опреде-
ленную длительность, связанную с масшта-
бом предприятия, количеством рабочих мест;

– переход к стратегии цифровизации за-
висит от мнения руководства и включает веро-
ятностный элемент;

– завершение процесса цифровизации 
приводит к повышению экономических показа-
телей предприятия;

– в качестве факторов, влияющих на при-
нятие решения о начале цифровизации, при-
нимается масштаб предприятия, финансовое 
состояние, влияние государства [8], а также 
влияние предприятий, реализовавших проек-
ты по цифровой трансформации.

Мы будем рассматривать двухэтапный 
переход к процессу цифровизации. На первом 
этапе промышленные предприятия на каждом 
цикле работы модели могут выбрать переход 
к стратегии цифровизации, принимая в расчет 
действия других агентов промышленных пред-
приятий и общий уровень цифровизации в 
регионе  и исходя из вероятности при-
нятия стратегии руководителем предприятия 

, которая устанавливается исходя 
из результатов опроса мнений промышленных 
предприятий Свердловской области. Логиче-
ская переменная  в модели отражает 
состояние принятия программы цифровиза-
ции (1)

.                         (1)

На втором этапе решение о старте про-
екта цифровизации принимается исходя из те-
кущих финансовых возможностей конкретного 
предприятия , субсидиям со 
стороны государства . Переменная 

 также имеет логическое значение (2).

. (2)

В среде Anylogic принятие решений ре-
ализовано в виде диаграммы состояний, от 
«предцифрового» этапа, через принятие стра-
тегии по цифровизации, старта проекта циф-
ровизации к трансформированному состоя-
нию (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма состояний 
агента-промышленного предприятия / 

Fig. 2. State diagram of an agent-industrial enterprise

Вероятность принятия стратегии 
руководителем предприятия. Опрос реги-
онального Союза промышленников и пред-
принимателей Свердловской области (sospp.
ru) показал, что лишь у 26,8 % предприятий 
разработана комплексная программа цифро-
визации; 24,7 % планируют разработку подоб-
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ных программ, в 32 % компаний реализуется 
только пакет пилотных проектов по внедрению 
отдельных цифровых решений. Это позволяет 
сформировать вероятностные характеристики 
факторов, влияющих на принятие решений. 
Исходя из анализа опроса, примем начальную 
долю фирм, принявших стратегическое реше-
ние о цифровизации для каждого масштаба в 
размере 26,8 %.

Модель должна включать, помимо ин-
дивидуальных параметров, влияние других 
фирм [11] – эффект коллективной диффузии 
технологий. Доля фирм, принявших решение 
о цифровизации, будет увеличиваться под 
влиянием межфирменных взаимодействий и 
соответствующего увеличения общего уровня 
цифровизации. В модели фирма по прохожде-
нию цифровизации отправляет всем агентам 
соответствующее «сообщение». В случае по-
лучения такого сообщения предприятие с ко-
эффициентом вероятности  (начальное 
значение 0,1) принимает решение о принятии 
стратегии цифровизации. Этот процесс в моде-
ли отражает реальное взаимодействие фирм и 
обмен результатами цифровизации, а коэффи-
циент  отражает интенсивность реакции на 
цифровизацию других фирм.

Финансовые возможности. Одним из 
главных барьеров 22 % участников опроса 
называют недостаток финансовых ресурсов 
(исследование российской компании Strat-
egy Partners). Сложность для моделирования 
представляет оценка затрат на цифровиза-
цию. Здесь мы взяли условную стоимость 
цифровизации одного рабочего места, ори-
ентируясь на стоимость современных систем 
управления производством (в качестве ус-
ловного значения нами принята стоимость 1С 
Предприятие 8. MES Оперативное управление 
производством – 200 тыс. р.) Общая стоимость 
для каждого предприятия будет рассчитана ис-
ходя из количества занятых. На данном этапе 
мы не берем в расчет затраты на физические 
активы (машины и оборудование), затраты на 
обучение, затраты на интеграцию, поддержку, 
обновление и др. 

В модели действие государства реали-
зуется в виде предоставления субсидий на 
цифровизацию. Алгоритм предоставления 
субсидии в модели основан на софинансиро-
вании и безвозвратности. При условии, что у 
компании есть половина средств на цифро-
визацию, бюджет предоставляет субсидию в 
размере половины общего бюджета на циф-

ровизацию на безвозвратной основе. Общий 
ежегодный объем субсидий ограничивается 
изначально.

В модели агент, находящийся в состоянии 
принятого стратегического решения о цифро-
визации рассчитывает предполагаемую стои-
мость проекта для своего предприятия, далее 
он, используя накопленные средства, кредит-
ные ресурсы с установленной кредитной став-
кой и государственные субсидии, начинает 
реализовать проект цифровизации. Прибыль 
предприятия за год не распределяется, а акку-
мулируется в переменной accumulatedFunds. 
Убыточные предприятия проекты цифровой 
трансформации не реализуют.

Эффекты цифровизации. Исходя из ис-
пользуемого опроса, руководители предпри-
ятий предполагают, что цифровизация может 
дать бизнесу новые конкурентные преимуще-
ства: рост производительности и снижение 
операционных затрат. Обзор аналитических 
материалов в качестве эффекта цифровиза-
ции для модели позволяет принять рост объ-
ема производимой продукции и рост прибыли 
на 10 %.

Анализ открытых данных показывает, что 
сроки внедрения сложных информационных 
систем для среднего предприятия (не более 
250 работающих) составляют около 18 меся-
цев. Сроки зависят от сложности самой систе-
мы и размеров компании (от 6 месяцев до 5 
лет). Для модели принимаем расчет срока в 6 
месяцев плюс 1 месяц на каждых 20 работа-
ющих.

Логика модели считается нами началь-
ной, отражающей основные закономерности 
изучаемого явления, которая должна быть от-
корректирована на ретроспективных данных в 
среде Anylogic.

Рабочее пространство выполнения моде-
ли в Anylogic включает область визуализации 
предприятий, состояние, которое обозначе-
но цветом. Общее количество предприятий в 
каждом состоянии отражается на графике на 
пятилетней шкале. В нижней части окна нахо-
дятся графики текущей общей прибыли пред-
приятий региона, общих затрат предприятий 
на цифровизацию и размер выделяемых суб-
сидий (рис. 3).

В ходе выполнения модели доступны к 
отслеживанию на шкале времени любые па-
раметры, например, такие как объемы произ-
водства промышленных предприятий региона, 
совокупный финансовый результат, налоговые 
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Рис. 3. Рабочая область выполнения модели в среде Anylogic / 

Fig. 3. Working area of the model execution in Anylogic environment

поступления, затраты предприятий на цифро-
визацию, изменение объема и обновление ос-
новных средств, инвестиции, распределение 
государственного (регионального) бюджета в 
области стимулирования цифровизации и др.

Заключение. Созданный вариант моде-
ли является начальным, но уже позволяет в 
результате проведения сценарных имитаций 
оценивать значимость факторов, влияющих 
на интенсивность цифровизации – увеличе-
ние размера субсидий на цифровизацию, учет 
масштаба предприятий, отраслевых особен-
ностей и т. д. На графике динамики цифро-
визации можно заметить всплески, которые 
повторяются циклически, они связаны с мас-
совыми сообщениями об успешных проектах 
цифровизации, предоставлением субсидий. 
Такие нелинейные эффекты представляют 
собой своеобразные волны цифровизации и 
отражают важность информационного воз-
действия на руководителей промышленных 
предприятий.

Реализуемая модель опирается на ре-
альные параметры промышленного комплекса 
Свердловской области и после калибровки мо-
жет иметь прикладное значение. Следующим 
этапом должна стать доработка модели, ус-
ложнение алгоритмов принятия решений, учет 
новых значимых факторов, коррекция параме-

тров на основе построения ретроспективного 
прогноза.

В качестве дополняемых элементов могут 
выступить модели поведения фирм по поводу 
внедрения инноваций (агрессивные, пассив-
ные, оптимизаторы, последователи и т. д.) [8; 
15], развитие возможностей банковского и ино-
го кредитования, дифференцированная под-
держка отдельных отраслей, субсидирования 
не только потребителей, но и производителей 
средств цифровизации [14], возможностей не-
финансового (например, информационного) 
стимулирования цифровизации со стороны 
государства, внешнего взаимодействия, ус-
ложнение структуры и стоимости трансформа-
ционного перехода (ПО, оборудование, обуче-
ние, обслуживание и т. д.), детализация оценки 
социальных, технологических, финансовых [1] 
последствий цифровизации, применение ней-
ронных сетей, экспертных систем,  нечеткой 
логики для моделирования принятия решений 
о цифровизации [3] и др.

Созданная модель предназначена для 
реалистичного моделирования поведения про-
мышленных предприятий в области цифрови-
зации. При этом, с помощью модели можно 
получить количественные оценки эффекта от 
поддержки процессов цифровизации со сто-
роны государства. Спецификой модели, на 
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Рассматриваются отдельные теоретические и методологические аспекты исследования тенденций и за-
кономерностей пространственного развития инфраструктуры сельских территорий. Объект исследова-
ния – сельские территории Российской Федерации. Предметом исследования являются методы научного 
познания, используемые в процессе исследования пространственного развития инфраструктуры сельских 
территорий. Цель исследования – обобщить теоретико-методологические положения исследования про-
странственного развития инфраструктуры сельских территорий России для обоснования адаптивных реше-
ний в условиях новой реальности. В качестве методологических основ применялись методы исследований 
пространственных экономических систем, диалектический и эмпирический методы познания. В ходе иссле-
дования обобщены постулаты теории пространственной и региональной экономики, а также систематизи-
рованы этапы эволюции теоретических представлений ведущих деятелей науки о целях и задачах развития 
сельских территорий, такие как социально-экономическое, устойчивое, пространственное и пространствен-
но-отраслевое развитие. Рассмотрены воспроизводственный, функциональный, пространственно-отрас-
левой подходы к исследованию инфраструктуры сельских территорий, представлена их классификация. 
Изучены основные концептуальные подходы к развитию инфраструктуры сельских территорий. Уточнена 
трактовка дефиниции «инфраструктура сельской территории», отражающая роль инфраструктуры сельских 
территорий в воспроизводственных процессах, ее пространственный аспект и значимость в вопросах разви-
тия межотраслевого и межтерриториального взаимодействия. Рассмотренные теоретико-методологические 
аспекты исследования инфраструктуры сельских территорий в контексте пространственного развития по-
зволяют совершенствовать инструменты и методы управления с выработкой соответствующих адаптивных 
механизмов к условиям новой реальности. Статья адресована научной общественности и практикам регио-
нального и муниципального управления

Ключевые слова: пространственное развитие, инфраструктура, сельские территории, межотраслевое и межтер-
риториальное взаимодействие, теоретические подходы, концептуальные положения, адаптивные решения, инфра-

структурные диспропорции, пространственные различия, территориальные локации

This article deals with some theoretical and methodological aspects of the study of trends and patterns of pro-spa-
tial development of infrastructure of rural areas. The object of the research is rural areas of the Russian Federation. 
The subject of the research is the methods of scientifi c knowledge used in the process of studying the spatial devel-
opment of infrastructure of rural territories. The aim of the research is to generalize theoretical and methodological 
provisions of the study of spatial development of infrastructure in rural areas of Russia for justifi cation of adaptive 
solutions in the new reality. Methods of research of spatial economic systems, dialectical and empirical methods of 
knowledge were used as methodological bases. In the course of the research the postulates of the theory of spatial 
and regional economics were generalized, and also the stages of evolution of theoretical views of the leading fi g-
ures of science about the purposes and tasks of development of rural territories, such as socio-economic, sustain-
able, spatial and spatial-branch development were systematized. The article considers reproductive, functional and 
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spatial-branch approaches to the study of rural infrastructure and presents their classifi cation. The main conceptual 
approaches to the development of rural infrastructure have been studied. The interpretation of the defi nition “infra-
structure of rural areas” that refl ects the role of rural infrastructure in reproduction processes, its spatial aspect and 
signifi cance in the development of inter-branch and inter-territorial interaction was clarifi ed. The considered theo-
retical and methodological aspects of the study of rural infrastructure in the context of spatial development allow 
improving the tools and methods of management with the development of appropriate adaptive mechanisms to the 
conditions of the new reality. The article is addressed to the scientifi c community and practitioners of regional and 
municipal management

Key words: spatial development, infrastructure, rural areas, inter-branch and inter-territorial interaction, theoretical approaches, 
conceptual provisions, adaptive solutions, infrastructure imbalances, spatial differences, territorial locations

Введение. Весной 2022 г. проблема дефи-
цита отдельных видов продовольствия 

переросла в реальную угрозу глобального го-
лода, как неоднократно сообщалось с трибун 
ООН и других межгосударственных органи-
заций. Можно констатировать, что ранее до-
стигнутые критерии обеспечения продоволь-
ственной безопасности позволяют Российской 
Федерации уверенно войти в данный кризис. 
Академик РАН А. И. Алтухов отмечает, что, 
благодаря реализации государственных про-
грамм развития АПК и устойчивого развития 
сельских территорий, достигнут определенный 
задел прочности. В то же время остались не-
преодоленными многие системные проблемы, 
требующие комплексного разрешения [1]. Од-
ной из таких проблем остается отсталость про-
изводственной и социальной инфраструктуры, 
являющейся многофункциональной основой 
пространственного развития регионов и стра-
ны в целом. Новые реалии обуславливают по-
вышение организационной роли государства 
в преодолении деградационных процессов 
в сельских территориях, повышении эффек-
тивности агарной экономики и качества жизни 
местного населения, обеспечении экономиче-
ской безопасности. Комплексность решения 
данных задач в значительной степени тожде-
ственна функциональному предназначению 
инфраструктуры сельских территорий. В свя-
зи с этим изучение теоретико-методологиче-
ских аспектов исследования инфраструктуры 
сельских территорий представляется значи-
мым для развития экономической науки, что 
и определяет актуальность настоящей ра-
боты. 

Объектом исследования являются сель-
ские территории Российской Федерации. 

Предметом исследования выступают ме-
тоды научного познания, используемые в про-
цессе исследования пространственного разви-
тия инфраструктуры сельских территорий.

Цель исследования – обобщить теорети-
ческие положения и методологические аспек-
ты исследования пространственного развития 
инфраструктуры сельских территорий Россий-
ской Федерации для обоснования адаптивных 
решений в условиях новой реальности.

Исходя из указанной цели, в работе по-
ставлены следующие задачи: 

– на основе обобщения международного 
опыта и современных тенденций в управлении 
раскрыть теоретико-методологические аспек-
ты пространственного развития инфраструкту-
ры сельских территорий;

– развить концептуальные подходы про-
странственного развития инфраструктуры 
сельских территорий.

Теоретический базис исследования со-
ставили постулаты: теории пространственной 
экономики, теории региональной экономики, а 
также современные научные работы в данной 
области. 

В качестве методологических основ при-
менялись методы исследований простран-
ственных экономических систем, диалектиче-
ский и эмпирический методы познания.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В настоящее время пристальное внима-
ние научного сообщества уделяется вопросам 
комплексного исследования, классификации 
и анализа социально-экономических систем 
сельских территорий и, непосредственно, свя-
занного с ними уровня общественного благо-
получия аграрного населения. Итальянский 
ученый F. Mantino отмечает существование 
двух параллельных массивов научной лите-
ратуры, первый посвящен экономике сельских 
территорий, второй – социальному обеспече-
нию аграрного населения, что на практике при-
водит к узкой направленности применяемых 
инструментов управления и ограничениям 
отраслевого развития [19]. Увеличивающиеся 
пространственные различия, инфраструктур-
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ные диспропорции между городом и селом от-
ражаются в научных толкованиях и трансфор-
мациях понятийного аппарата и в документах 
регионального развития. Общим фундаментом 
данных процессов выступает приверженность 
парадигме конкурентоспособности и устойчи-
вости [18]. Как правило, в зарубежной теории и 
практике управления концептуальное видение 
развития пространства сельских территорий 
фокусируется на двух подходах: эндогенном, 
основывающемся на задействовании внутрен-
них потенциалов и ресурсов и выравниваю-
щем – субсидированная поддержка отстающих 
и депрессивных территориальных локаций [9]. 

В российской экономической литерату-
ре также достаточно обширно представлена 
проблематика зависимости уровня развития 
инфраструктуры от эффективности экономи-
ки конкретных сельских территорий. При этом, 
как отмечает академик РАН А. Н. Семин, до 
настоящего времени отсутствует нормативное 
единство методологии отнесения территорий 
к сельским, препятствующее успешности ре-
ализации стратегий устойчивого развития в 
части бюджетного финансирования программ-
ных мероприятий различного уровня [12]. Для 
устранения данной неопределенности предла-
гаются различные критерии принадлежности 
территорий к сельским, например, на основе 
классификации муниципальных образований 
по видам в контексте реализации организа-
ционно-управленческих моделей различного 
типа [13], направленных на преодоление по-
ляризации, как результата межрегиональных 
и внутрирегиональных диспропорций в про-
странственной организации Российской Феде-
рации [11]. 

Существуют разные типологии отнесения 
сельских территорий к тем или иным степеням 
развития. Например, по развитию АПК, рын-
кам труда, демографии, благополучию сель-
ских домохозяйств и жилищным условиям. 
В числе ключевых индикаторов инфраструк-
турного обустройства сельских территорий 
называются критерии газификации, обеспе-
ченности дорогами с твердым покрытием, на-
личия общеобразовательных и медицинских 
учреждений, объектов культуры [20]. Особый 
интерес представляют работы, посвященные 
эмпирическому анализу и систематизации тео-
ретико-методологических и прикладных иссле-
дований в направлении совершенствования 
управленческих инструментов экономического 
пространства сельских территорий [6]. 

Обобщение постулатов теории простран-
ственной экономики и научной литературы 
позволяет представить этапы эволюции тео-
ретических представлений о целях и задачах 
развития сельских территорий [10] в система-
тизированном виде (рис. 1).

В задачах настоящей статьи предлагаем 
рассмотреть теоретические подходы, выде-
ленные на рис. 1, с позиции инфраструктур-
ного развития пространства сельских террито-
рий. В работе М. Н. Бахтина, А. Ю. Кособуцкой, 
И. А. Дядюн отмечается, что при исследова-
нии понятия «инфраструктура», как правило, 
используются воспроизводственный, функ-
циональный и пространственно-отраслевой 
подходы [4]. Специфические особенности 
инфраструктуры сельских территорий нашли 
свое отражение в научных источниках [14]. 
Применительно к сельским территориям дан-
ные подходы к исследованию инфраструктуры 
и ее типы систематизированы на рис. 2.

Д. А. Баландин, рассматривая инфра-
структуру сельских территорий как комплекс 
социальных, экономических, инженерных 
объектов и институциональной надстройки, 
замечает, что она отражает уровень развития 
производительных сил в определенном про-
странстве и обратно воздействует на них через 
производственные отношения [3]. В соответ-
ствии с данным утверждением он предлагает 
исследовать организационно-экономические 
отношения, возникающие в процессах управ-
ления развитием инфраструктуры сельских 
территорий, ориентированные на формиро-
вание условий жизнедеятельности аграрного 
социума, с позиции межотраслевого и межтер-
риториального взаимодействия [2]. Автор рас-
сматривает концептуальные подходы к раз-
витию инфраструктуры сельских территорий, 
проиллюстрированные нами на рис. 3. 

Существование различных концептуаль-
ных подходов отражает многозадачность и 
различный функциональный характер инфра-
структуры сельских территорий. При этом, как 
отмечают Р. Р. Шамин и Н. А. Середа, в ряде 
научных работ игнорируется многофункци-
ональное предназначение инфраструктуры 
сельских территорий, и многие авторы оста-
ются на позиции комплексного рассмотрения 
производственной и социальной инфраструк-
туры [16]. В рамках концептуальных установок 
пространственного развития можно отметить 
попытки установления взаимосвязи функцио-
нирования социальной инфраструктуры сель-



118

Âåñòíèê ÇàáÃÓ. 2022. Ò. 28. ¹ 7                                                                  Ýêîíîìè÷åñêèå íàóêè

Рис. 1. Эволюция теоретических представлений о целях и задачах развития сельских территорий [10]  / 
Fig. 1. Evolution of theoretical ideas about the goals and objectives of rural development [10]

Рис. 2. Подходы к исследованию инфраструктуры сельских территорий / 
Fig. 2. Approaches to Rural Infrastructure Research
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ских территорий и внедрения методов рацио-
нального землепользования [5]. Заслуживают 
внимания работы, посвященные экономиче-
скому моделированию влияния инфраструк-
турных отраслей на устойчивость территорий, 
учитывающему зависимости факторов раз-
вития [7], определению типов развития про-
странственных инфраструктурных систем [17], 
а также исследования, рассматривающие ин-
новационное саморазвитие инфраструктуры 
сельского пространства [8].

Обзор научной литературы дает основа-
ние констатировать отсутствие единой про-
работанной методологии [15], позволяющей 
обеспечить сбалансированное пространствен-
ное развитие инфраструктуры сельских терри-
торий посредством выработки оптимальных 
управленческих решений и адаптивных меха-
низмов в новой реальности, обеспечивающих 
межуровневую согласованность и взаимос-
вязи. Констатация данной реальности обу-
славливает целесообразность дальнейшего 
осмысления аспектов пространственного раз-
вития инфраструктуры сельских территорий в 
теоретическом и методологическом ракурсах. 

В этой связи нами предлагается новая 
трактовка дефиниции «инфраструктура сель-
ской территории» как комплекса объектов, 
сооружений, условий и факторов, обеспечи-
вающих и облегчающих воспроизводственные 
процессы в экономике муниципальных обра-
зований и сельских поселений, влияющих на 
пространственное развитие и удовлетворяю-
щих растущие социальные потребности аграр-

ного населения. Уточненное понятие отражает, 
во-первых, то, что инфраструктура сельских 
территорий самым непосредственным обра-
зом участвует в процессах общественного вос-
производства, во-вторых, имеет четко выра-
женный пространственный аспект, в-третьих, 
является неотъемлемой составляющей разви-
тия межотраслевого и межтерриториального 
взаимодействия.

Заключение. В ходе исследования рас-
крыты теоретико-методологические аспек-
ты, исследованы основные концептуальные 
подходы пространственного развития инфра-
структуры сельских территорий.

Научной новизной исследования являет-
ся систематизация научных подходов к иссле-
дованию пространственного развития инфра-
структуры сельских территорий, уточнение 
категориального аппарата введением в науч-
ный оборот новой трактовки дефиниции «ин-
фраструктура сельской территории».

Рассмотренные теоретические и мето-
дологические аспекты исследования инфра-
структуры сельских территорий в контексте 
пространственного развития, как результата 
взаимодействия комплекса факторов и ком-
муникаций, позволяют совершенствовать ин-
струменты и методы управления с выработкой 
соответствующих адаптивных механизмов к 
условиям новой реальности.

Статья может представлять интерес для 
научной общественности и практиков управ-
ления в области пространственного развития 
инфраструктуры сельских территорий.

Рис. 3. Концептуальные подходы к развитию инфраструктуры сельских территорий [2] / 
Fig. 3. Conceptual approaches to infrastructure development in rural areas [2]
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Актуальность исследуемой проблемы в современных условиях чрезвычайно велика. В статье 
рассматривается экономическая безопасность государства в контексте новой мировой политики. 
Сложившееся в мире положение в условиях санкций ведущих экономических держав против Российской 
Федерации вынуждает мировое сообщество на необходимость принятия стратегических решений для 
обеспечения экономической безопасности. Объект исследования – государственная политика экономической 
безопасности. Предмет исследования – влияние санкций на экономику России. Цель исследования – научно 
обосновать постановку новых неординарных геополитических и геоэкономических стратегических подходов 
для адаптации России в новых условиях. Методы исследования: сравнительный анализ статистических 
показателей, аналитический и статико-экономический метод.  В результате исследования выявили, что в 
современном мире система однополярности постепенно начинает меняться в сторону многополярности. 
Введенные санкции имеют большое влияние на международные торговые отношения и, как следствие, 
наблюдаем изменение полярности мировой системы, особенно в области международных экономических 
и политических отношений. Статистический анализ торговых отношений Российской Федерации, Китая 
и США убедительно показал, что введение политических и экономических санкций против Российской 
Федерации  влияет на жизнедеятельность государств всего мира, что вынуждает страны обеспечивать 
экономическую и политическую безопасность своего государства, в крайнем случае, сохранять суверенитет 
или же нейтралитет. Кроме того, отмечаем изменение основных торговых партнеров в рассматриваемых 
странах и, как следствие, увеличение или уменьшение товарооборота между ними. Практически все страны 
пытаются разрешить проблему политической и экономической безопасности в первую очередь в увязке 
с трансграничными государствами, а также принятии мер, направленных на преодоление сложившейся 
ситуации и последствий влияния санкций относительно их стран

Ключевые слова: санкции, геополитика, торгово-экономические отношения, экономическая безопасность, совре-
менные условия, мировые державы, Россия, однополярный мир, многополярность  

 
The issues of the economic security of the state in modern conditions of the new world policy in the fi eld of geopol-
itics and geoeconomics are discussed in the article. The current new world position in the conditions of sanctions 
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of leading world economic powers against the Russian Federation is presented, this situation forces the world 
community the need to make new strategic decisions to ensure the country’s economic security. As a result of the 
study of this area, it was revealed that in international relations in the modern world, the system of monopolarity 
gradually begins to change towards the multipolar system in the world arena. The sanctions introduced have a 
great infl uence on international trade relations and how, a consequence is observed by the change in the polarity 
of the world system especially in the fi eld of international economic and political relations. The statistical analysis 
of the trade relations of the Russian Federation, China and the USA convincingly showed that the introduction of 
political and economic sanctions against the Russian Federation affects all world states, which forced the countries 
to ensure the economic and political security of its state, in extreme cases, to maintain sovereignty or neutrality. In 
addition, a change in the main trading partners in the countries under consideration is observed and, as a result, 
an increase or decrease in trade between these countries. And most importantly, almost all countries began to look 
for a solution to the issue of political and economic security primarily with cross -border countries, as well as the 
adoption of measures aimed at overcoming the current situations and the consequences of the infl uence of sanc-
tions regarding their countries

Key words: sanctions, geopolitics, trade and economic relations, economic security, modern conditions, world powers, Russia, 
unipolar world, multipolarity

1 О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации: 
Указ Президента РФ: [от 6 августа 2014 г. № 560]; Собрание законодательства Российской Федерации от 11 августа 

2014 г. № 32 ст. 4470.

Введение. В сложных военно-политических 
и экономических условиях, когда достаточ-

но длительное время действуют политические 
и экономические санкции (семь пакетов) веду-
щих мировых экономических государств [1; 8], 
коренным образом изменяется  мировой  эко-
номический,  политический и военный баланс. 
На мировой арене наблюдается жесткое  эко-
номическое и политическое противостояние 
США, Китая, Евросоюза, России и т. д.

Политическое и экономическое положе-
ние в современном мире требует новых, не-
ординарных геополитических и геоэкономиче-
ских подходов к вопросу разработки стратегий 
развития не только международной экономи-
ческой политики, но и внутри государства1. 

Объект исследования – государственная 
политика экономической безопасности. 

Предмет исследования – влияние санк-
ций на экономику России. 

Цель исследования – научно обосновать 
постановку новых неординарных геополитиче-
ских и геоэкономических стратегических под-
ходов для адаптации России в новых условиях. 

Методы исследования: сравнительный 
анализ статистических показателей, аналити-
ческий и статико-экономический метод.

В международных отношениях сложилась 
такая ситуация, когда, с одной стороны, имеет 
место мощное политическое и экономическое 
давление определенных мировых экономиче-
ских держав и в то же время консолидация и 

объединение других стран, которые заинте-
ресованы  в той или иной степени сохранить 
свою независимость и нейтралитет [2], защи-
тить экономические и политические интересы 
своих государств. Такое положение требует 
нового государственного подхода, особенно 
в области международной, экономической и 
социальной безопасности. В этой ситуации 
государству необходимо разработать новую 
тактику и стратегию в разных областях меж-
дународной деятельности, в том числе и в 
торгово-экономической сфере. Таким обра-
зом, страны в определенной степени обеспе-
чивают экономическую безопасность своего 
государства. Такая государственная внешняя 
геополитика задействует и внутреннюю го-
сударственную социально-экономическую 
политику в связи с чем необходимо пере-
смотреть концепцию, стратегию и тактику 
социально-экономического развития страны, 
что отразится на тактике и стратегии вектора 
социально-экономического развития регионов 
и муниципальных образований [4]. Наиболь-
шее влияние экономических санкций ведущих 
стран особенно почувствовали приграничные 
региональные и муниципальные территории 
не только в Российской Федерации, но  в це-
лом все трансграничные с Россией государ-
ства [7; 10].

В последние годы утрачивается однопо-
лярность мировой политической и экономиче-
ской систем в лице США и на  мировой арене 
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изменяется внешняя политическая и экономи-
ческая  ситуации в сторону многополярности. 
Такое положение не устраивает США и его 
страны сателлиты. Поэтому изменение миро-
вой геополитической и геоэкономической ситу-
ации отражается и на политических, и эконо-
мических отношениях ряда заинтересованных 
государств, которые стараются, в крайнем слу-
чае, сохранить не только независимость, но 
и нейтралитет. И, как следствие, наблюдаем 
изменение внешнеэкономических отношений 
стран, у которых в современных условиях до-
статочно близкие интересы на мировом гео-
экономическом и  геополитическом уровне по 
принципу самосохранения и партнерства на 
условиях взаимоуважения и равенства. 

Материалы и методы исследования. В 
исследовании применялись сравнительный 
анализ статистических показателей, аналити-
ческий и статистико-экономический методы.     

Рассмотрим внешнеэкономическую дея-
тельность России, Китая, США, а также страте-
гии и тактики, обеспечивающие экономическую 
безопасность названных государств. Китай яв-
ляется одним из основных торговых партнеров 
на мировом уровне у России [3; 9]. Рассма-
тривая внешнеэкономическую политику США, 
для наглядности сравним торговые отношения 
России и США [13; 9; 11]. В последние годы по-
литические и экономические интересы России 
и Китая совпадают в противовес действиям 
США. В данном случае обеспечение экноми-

ческой безопасности государств является пер-
востепенной задачей России и Китая [2; 5].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Учитывая, что для Российской Федерации 
Китай является стратегически важным партне-
ром [9; 6; 12], рассмотрим торгово-экономи-
ческие отношения названных страной. Кроме 
того, охарактеризуем десять наиболее важных 
для России партнеров. Такой анализ позволит 
представить объективную картину изменения 
товарооборота с этими странами, что будет яв-
ляться основанием для развития новой стра-
тегии и тактики России в контексте обеспече-
ния экономической безопасности государств. 
На рис. 1 представлены основные торговые 
партнеры.

Из рис. 1 видно, что Китай за последние 
годы вытеснил такого традиционно крупнейше-
го партнера как Германия и стал самым стра-
тегически важным партнером. За последние 
годы (за время санкций 2014–2020) доля Китая 
в экспорте нашей страны увеличилась с 7,5 до 
12,5 % [11; 12] (почти в два раза). Оборот Китая 
по сравнению с США в 3,4 раза превышает то-
варооборот с Россией. Однако за период санк-
ций произошел резкий спад товарооборота с 
США и составил 20 942 873 609 долл. США. С 
2017 г., с приходом президента США Д. Трам-
па, осуществлялся постепенный рост товаро-
оборота между нашими странами, однако он 
все же был несоизмерим с товарооборотом с 
Китаем. 

Рис. 1. Основные партнеры России / Fig. 1. Russia’s main partners
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Для России важно рассмотреть главных 
партнеров Китая на мировом рынке. Главные 
партнеры по товарообороту представлены на 
рис. 2.

Анализ основных торгово-экономических 
партнеров Китая показал, что Россия замы-
кает десятку основных партнеров. Главным 
торговым партнером Китая является США с 
товарооборотом 696 млрд долл. США. Такой 
объем товарооборота в 6,4 раза превышает 
товарооборот между Россией и Китаем. Торго-
во-экономические отношения между данными 
странами остаются достаточно сложными. В 
настоящее время делать прогнозы на перспек-
тиву в период глобальных изменений преж-
девременно. Мир интересуют торговые  отно-
шения двух ведущих экономических держав, 
Китая и США. Эксперты и аналитики считают, 
что от торгово-экономических отношений США 
и Китая во многом зависит развитие событий 
в мировой экономике. Научно-технический и 
технологический потенциал этих стран, в том 
числе растущий объем товарооборота между 
этими странами, дают основание считать, что 
руководители этих стран с должным понима-
нием оценивают мировую ответственность за 
принимаемые ими решения. В последние годы 
вектор внешнеэкономического развития Китая 
стремится к диверсификации географической 
структуры импорта топливно-энергетических 
ресурсов, приобретаются новые партнеры 
(Бразилия, Ангола и др.), увеличивается това-

рооборот с прежними (Австралия, США, Рос-
сия и др.). 

США стремятся к созданию благоприят-
ных условий для бизнеса, используя всевоз-
можные варианты для достижения целей. 

В этой ситуации Россия ведет свою внеш-
неэкономическую политику и следует отме-
тить, что России на данном этапе удается ре-
шать проблемы достаточно успешно.    

Заключение. Таким образом, в современ-
ном мире происходит резкое изменение геопо-
литического и геоэкономического положения, 
которое требует от государств принятия новых 
решений в области экономической безопас-
ности, что в определенной степени является 
гарантом сохранения независимости и нейтра-
литета:  

1) в настоящее время резко меняется 
политическое и экономическое положение на 
политической и экономической мировой арене 
в сторону от однополярной системы к системе 
многополярности; 

2) консолидация и объединение госу-
дарств, которые заинтересованы  сохранить 
независимость и нейтралитет и обеспечить 
экономическую и политическую безопасность 
своего государства;

3) усиление влияния международных об-
щественных организаций, союзов и разных 
континентальных  сообществ;

4) США стараются усилить свое влияние 
на мировое сообщество;   

Рис. 2. Основные торговые партнеры Китая / Fig. 2. China’s main trading partners
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5) США стараются усилить НАТО за счет 
нового членства;

6) неоднозначное положение внутри ЕС, 
так как члены ЕС неоднозначно относятся к во-
просу поставок российского газа и т. д.;

7) в сложившихся новых геополитических 
и геоэкономических условиях Российская Фе-

дерация стремится сохранить свою безопас-
ность в области международных отношений;

8) усиливается влияние международных 
сообществ  с участием  Российской Федерации 
(БРИК, таможенный союз);

9) увеличивается товарооборот между Ки-
таем и Россией.
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ÓÃÄÀÍ ÌÎÆÍÎ ÂÎÇÐÎÄÈÒÜ (ÇÀÁÀÉÊÀËÜÅ)

UGDAN CAN BE REVIVED (TRANSBAIKALIA)

Рассматривается вариант возрождения уникального в Забайкалье оз. Угдан, что расположено вблизи г. Чита. 
Лечебные сульфидные грязи озера известны с конца XIX в. и использовались для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, болезней нервной системы, гинекологических заболеваний. На берегу 
озера работал летний курорт всесоюзного значения. Из-за бесхозяйственного отношения в 1997 г. курорт 
был закрыт, а озеро в 2003 г. почти высохло. Однако из оставшихся заберегов продолжают извлекать 
лечебные грязи. Объект исследования – озеро Угдан. Предмет исследования – возрождение лечебного 
учреждения. Цель исследования – обосновать возможность возрождения грязелечебницы на оз. Угдан. 
Этот бесценный дар Природы можно возродить, для чего предлагается сеть гидротехнических сооружений 
(трубопроводов) с переброской паводковых вод как из ручья Шильникова, ранее впадавшего в озеро, так и 
постройкой трубопроводов из р. Чита с вариантом использования оз. Камышинское в качестве накопителя. 
Такие сооружения могут в значительной степени уменьшить буйство паводковых вод, нередко затоплявших 
прибереговую зону р. Чита. Раздающиеся иногда пожелания засыпать озеро (т. е. закопать бесценный 
дар Природы) и построить здесь автодром или возвести какие-либо другие сооружения следует отнести к 
нелепым

Ключевые слова: озеро Угдан, лечебные грязи, переброска вод, курортная зона, Забайкалье, возрождение, сульфид-
ные грязи, гидротехнические сооружения, паводковые воды, палеоозеро

The variant of the revival of the unique lake of Transbaikalia Ugdan, which is located near the city of Chita, is being 
considered. Therapeutic sulfi de mud of the lake has been known since the end of the 19th century and was used 
to treat diseases of the musculoskeletal system, diseases of the nervous system, and gynecological diseases. 
There was even a summer resort of all-Union signifi cance on the shore of the lake. Due to mismanagement, the 
resort was closed in 1997, and the lake began to degrade until it completely dried up in 2003. However, from the 
remaining shores, they continue to extract therapeutic mud to this day. The object of the study is the lake Ugdan. 
The subject of the study is the revival of the medical institution. The purpose of the study is to substantiate a pos-
sibility of the mud cure clinic revival located at the lake Ugdan. This priceless gift of Nature called for a revival for 
a long time, but to no avail. The lake Ugdan and its therapeutic mud can and should be revived, for which a not 
very complex network of hydraulic structures (pipelines) is proposed with the transfer of fl ood waters both from the 
Shilnikov stream, which previously has fl owed into the lake, and the construction of pipelines from the river Chita 
with the option of using the lake Kamyshinskoye as a reservoir. Such structures can signifi cantly reduce the riot of 
fl ood waters, which often fl ooded the coastal zone of the river Chita. Sometimes the wishes of “well-wishers” to fi ll 
up the lake (that is, to bury the priceless gift of Nature) and build an autodrome here or erect any other structures 
should be attributed to absurd

Key words: lake Ugdan, therapeutic mud, water transfer, resort area, Transbaikalia, revival, sulfi de mud, hydraulic structures, 

fl ood waters, paleo-lake
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Введение. В непосредственной близости 
от г. Чита, на северо-западной окраине, в 

бассейне р. Чита, располагалось уникальное 
замкнутое бессточное оз. Угдан, лечебные 
грязи которого известны с конца XIX в. Грязи 
использовались с 1904 г. С 1923 по 1977 гг. 
на берегу озера работал летний курорт все-
союзного значения. Сульфидные лечебные 
грязи использовались для лечения заболева-
ний опорно-двигательного аппарата, нервной 
системы и других болезней. В годы Великой 
Отечественной войны в грязелечебницу при-
возили раненых, которые после лечения и ре-
абилитации вновь уходили на фронт. 

В 1977 г. курорт закрыт, но вода в озере 
еще существовала. В 2003 г. водоем пересох, 
остались лишь забереги, из которых и сейчас 
извлекают лечебную грязь (рис. 1). Бесценный 
дар Природы перестал существовать. 

1 Малая энциклопедия Забайкалья: Природное наследие / гл. ред. Р. Ф. Гениатулин. – Новосибирск: Наука, 2009. – 698 с.
2 Пехтерев С. Н., Герасимов Е. П. Государственная геологическая карта масштаба 1:200 000. – Изд. 2-е. Серия Даур-
ская, – Лист N-49-XXXVI (Чита). Объяснительная записка. – СПб.: ВСЕГЕИ, 2006. – 130 с.

Объект исследования – озеро Угдан.
Предмет исследования – возрождение 

лечебного учреждения.
Цель исследования – обосновать возмож-

ность возрождения грязелечебницы на оз. Угдан.
Озеро расположено на абсолютной от-

метке 655 м, площадь его водной поверхности 
максимально достигала 2,7 км2, наибольшая 
глубина – 0,7 м. Вода в озере сульфатно-ги-

дрокарбонатно-натриевая с минерализацией 
1,2...4,6 г/л. Рапа грязи гидрокарбонатно-на-
триевая , относится к группе содистых, содер-
жит сульфиды. Минерализация водной вы-
тяжки грязи 4,9...8,97 г/л, мощность полезного 
слоя в среднем 0,75 м1. По оценке гидрогеоло-
гического управления «Геоминвод», в 1955 г. 
запасы грязи составляли 1,1 млн т; в 1982 г.  – 
уже 90,5 тыс. м3, минерализация при этом сни-
зилась в 2…3 раза. 

Сущность проблемы. Озеро находится в 
центральной части самой крупной в Забайка-
лье рифтогенной впадины – Читино-Ингодин-
ской – мезозойской впадины забайкальского 
типа и приурочено к его днищу. Озеро контро-
лируется тектоническим нарушением сдвиго-
вого типа СЗ простирания и прослеживается 
далее по ручью Шильникова2, питавшего оз. 
Угдан. С этим нарушением отчасти связыва-

Рис. 1. Угдан сегодня. На переднем плане одно из мест 
забора лечебной грязи

ется и подземное питание озера. Уг-
дан относится к озерам межгорных 
впадин и является частью Забай-
кальского палеоозера, возникшего в 
эпоху максимального в Забайкалье 
самаровского оледенения [1]. В за-
сушливые годы Угдан пересыхал и 
раньше, при этом дно покрывалось 
солями, выносимыми ветром. Для 
предотвращения этого явления про-
водилось искусственное пополне-
ние озера водой р. Чита. 

Бедственное положение озе-
ра давно вызывало тревогу нерав-
нодушных людей. Угдан взывал о 
помощи. Об этом писали С. Забе-
лин, Е. Юрова, О. Чеузова, географ 
Ю. Руденко и специалист-гидрогео-
лог В. Цыганок. Г. Рудаков самосто-
ятельно расчищал существовавшее 
русло ручья Шильникова, впадав-

шего в озеро. 
К судьбе озера и курорта проявляли ин-

терес и власти области. В 1984 г. состоялось 
заседание постоянной комиссии по охране 
природы и рациональному использованию 
природных ресурсов областного Совета на-
родных депутатов, на котором обсуждался во-
прос: как выполняется постановление облис-
полкома и облсовпроса от 8 сентября 1977 г. 
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(год закрытия курорта) «О не-
отложных мерах по спасению 
оз. Угдан». Отмечено, что не 
выполнены многие важные 
пункты постановления: уста-
новка наблюдательного поста 
о состоянии озера, вопросы 
проведения сельхозработ на 
территории озера, закрытия 
свалки, строго нормированной 
добычи грязи по технологиче-
ской схеме, а также о надеж-
ной санитарной защите озера 
и др. Однако даже после ряда 
принятых мер озеро продол-
жало деградировать.

Питание озера преимуще-
ственно подземное, разное в 
разных частях. В северной ча-
сти воды гидрокарбонатные, в 
центральной и южной – суль-
фатно-гидрокарбонатные, 
которые, как полагал извест-
ный гидрогеолог В. Цыганок, 
и сформировали при благо-
приятных условиях лечебную 
грязь. Он считает, что восста-
новить угданские грязи мож-

Рис. 2. Схема возрождения Угдана, прокладкой трубопроводов 
(пунктир) / Fig. 2. Scheme of the revival of Ugdan, laying pipelines 

(dotted line)

но, т. е. пополнить их запас, для чего нужны 
определенные затраты. В озеро необходи-
мо сбрасывать сульфатно-гидрокарбонат-
ные воды из пробуренных скважин в объеме 
1100…1200 м3 / сут. [2].

Предлагается иной вариант восстанов-
ления уровня воды в озере: питать его водами 
ручья Шильникова и р. Чита, проложить трубо-
проводы (см. рис. 2). Питать озеро следует па-
водковыми водами, что позволит значительно 
предотвратить наводнения, которые нередко 
угрожают дачным участкам и жителям горо-
да. Вода водных потоков пресная, однако ее 
минерализация может восстановиться за счет 
подземных сульфатно-гидрокарбонатных вод 
из пробуренных скважин. Озеро Камышин-
ское в бассейне р. Чита можно использовать 
как накопитель при варианте переброски вод 
р. Чита. 

Заключение. Угдан (озеро и лечебные 
грязи) можно возродить. Уникальному объекту 

сложно вернуть былую популярность  курорта 
всероссийского значения, но организация ле-
чебного учреждения местного уровня и созда-
ние на озере базы отдыха возможны. К перечню 
неотложных мер следует отнести очистку дна 
озера, ликвидацию свалки (в пределах санитар-
ной зоны), облагораживание местности. 

Возникающие предложения засыпать 
озеро, т. е. закопать дар Природы и построить 
здесь сооружения типа автодрома, следует от-
нести к нелепым.

Перспективы угданской лечебной грязи 
имеются. Это и оставшиеся запасы (лечеб-
ные грязи озера до сих пор используются фи-
зиотерапевтической больницей «Карповка»), 
и возможности их пополнения. Кроме этого, 
в непосредственной близости располагаются 
небольшие безымянные озера, где имеются 
лечебные грязи, для чего нужна их разведка. 
Угданская территория солеродного бассейна в 
прошлом была более значительной. 
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Ïåðå÷åíü òðåáîâàíèé è óñëîâèé ïóáëèêàöèè ñòàòåé â íàó÷íîì æóðíàëå 
«Âåñòíèê Çàáàéêàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà»

1. Ïðàâèëà ïóáëèêàöèè ñòàòåé â æóðíàëå

1.1. Ìàòåðèàë, ïðåäëàãàåìûé äëÿ ïóáëèêàöèè, äîëæåí ÿâëÿòüñÿ îðèãèíàëüíûì, íåîïóáëèêîâàííûì ðàíåå â äðó
ãèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ. Ñîãëàñèå íà ïóáëèêàöèþ íåîáõîäèìî ïîäòâåðäèòü ëè÷íîé ïîäïèñüþ êàæäîãî àâòîðà â êîí
öå ñòàòüè. Ðåêîìåíäóåìûé îáúåì ñòàòüè – 0,5...1 ïå÷. ë. (8…16 ñ.). Â îáúåì ðóêîïèñè âêëþ÷åíû àííîòàöèÿ è ñïè
ñîê ëèòåðàòóðû. Ïóáëèêàöèÿ ñòàòüè ïëàòíàÿ – 335 ð. çà îäíó ñòðàíèöó ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà (èíòåðâàë 1,5; ðàçìåð 
øðèôòà – 14).  Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ïîñëå óòâåðæäåíèÿ òåêñòà ñòàòüè ðåäàêöèîííûì ñîâåòîì. Äëÿ ñîòðóäíèêîâ ÇàáÃÓ, 
àñïèðàíòîâ è äîêòîðîâ âñåõ âóçîâ ïóáëèêàöèÿ ñòàòåé – çà ñ÷åò ñðåäñòâ óíèâåðñèòåòà. Ïî÷òîâûå óñëóãè çà ïåðåñûë
êó àâòîðñêîãî ýêçåìïëÿðà ñîñòàâëÿþò 200 ð. (ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû ìîæíî íàéòè ïî ññûëêå http://zabgu.ru/php/page.
php?query=rekvizity%27_zabgu â ïëàòåæå íåîáõîäèìî îòìåòèòü «çà óñëóãè ÐÈÊ».). Êîïèþ êâèòàíöèè îá îïëàòå âûñûëàòü íà 
ýëåêòðîííûé àäðåñ rikromanovachita@mail.ru.

1.2. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà íàó÷íîå è ëèòåðàòóðíîå ðåäàêòèðîâàíèå ñòàòåé áåç èçìåíå
íèÿ íàó÷íîãî ñîäåðæàíèÿ àâòîðñêîãî âàðèàíòà. Çà òî÷íîñòü âîñïðîèçâåäåíèÿ èìåí, öèòàò, ôîðìóë, öèôð íåñåò îòâåòñòâåí
íîñòü àâòîð. Ïðèñëàííûå ðóêîïèñè àâòîðàì íå âîçâðàùàþòñÿ.

1.3. Ðåäàêöèÿ íàó÷íîãî æóðíàëà «Âåñòíèê Çàáàéêàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà» îñóùåñòâëÿåò íåçàâèñè
ìîå ðåöåíçèðîâàíèå ñòàòåé. Ñòàòüÿ, íàïðàâëåííàÿ àâòîðó íà äîðàáîòêó, äîëæíà áûòü âîçâðàùåíà â ðåäàêöèþ (ñ ïîìåòêîé 
«èñïðàâëåííàÿ») â òå÷åíèå 10 äíåé, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îíà áóäåò îòêëîíåíà. Äîðàáîòàííûé âàðèàíò ñòàòüè ðåöåíçèðóåòñÿ 
è ðàññìàòðèâàåòñÿ çàíîâî.

1.4. Ìàòåðèàëû ñòàòüè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ: 
à)  ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: rikromanovachita@mail.ru; 
á) íà ïî÷òîâûé àäðåñ: 672039, ã. ×èòà, óë. ÀëåêñàíäðîÇàâîäñêàÿ, 30, Çàáàéêàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, 

ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Âåñòíèê Çàáàéêàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà»; 
â) íåïîñðåäñòâåííî â ðåäàêöèþ (êîðïóñ 01, êàá. 320). 
Ïî âîïðîñàì ïóáëèêàöèè ñòàòåé îáðàùàòüñÿ ê ãëàâíîìó ðåäàêòîðó æóðíàëà – Ðîìàíîâîé Íåëëè Ïåòðîâíå – ïî òåë.: 

(3022) 218873; ôàêñ (3022) 416444; Email: rikromanovachita@mail.ru 

2. Êîìïëåêòíîñòü è ôîðìà ïðåäîñòàâëåíèÿ àâòîðñêèõ ýêçåìïëÿðîâ

2.1. Ïðåäîñòàâëÿåìûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîäåðæàòü: 
– íàó÷íîå íàïðàâëåíèå; 
– øèôð ÓÄÊ; 
– ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî àâòîðà (ñîàâòîðîâ) (ïîëíîñòüþ) (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ);
– íàçâàíèå ñòàòüè (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ);
– àííîòàöèþ – 200–250 ñëîâ (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ). Â àííîòàöèè äîëæíû áûòü îòðàæåíû: ââåäåíèå, 

àêòóàëüíîñòü, îáúåêò, ïðåäìåò, öåëü, çàäà÷è, ìåòîäîëîãèÿ è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ, ðàçðàáîòàííîñòü òåìû, ðåçóëüòàòû 
èññëåäîâàíèÿ, âûâîäû. Ïî àííîòàöèè ÷èòàòåëü äîëæåí îïðåäåëèòü, ñòîèò ëè îáðàùàòüñÿ ê ïîëíîìó òåêñòó ñòàòüè äëÿ ïîëó
÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé, èíòåðåñóþùåé åãî èíôîðìàöèè; 

– êëþ÷åâûå ñëîâà èëè ñëîâîñî÷åòàíèÿ – íå ìåíåå 10 (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ); 
– îñíîâíóþ ÷àñòü. Òåêñò ñòàòüè äîëæåí èìåòü ñëåäóþùóþ ñòðóêòóðó: ââåäåíèå, àêòóàëüíîñòü, îáúåêò, ïðåäìåò, öåëü, 

çàäà÷è, ìåòîäîëîãèÿ è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ, ðàçðàáîòàííîñòü òåìû, ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ, âûâîäû. 
– ñïèñîê ëèòåðàòóðû (íå áîëåå ÷åì 5ëåòíåé äàâíîñòè) 15 èñòî÷íèêîâ (ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ñì. â ï. 2.4); 
– ñâåäåíèÿ îá àâòîðå (àâòîðàõ): ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, ó÷åíîå çâàíèå, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü, 

ìåñòî ðàáîòû, ãîðîä, ñòðàíà, êîíòàêòíûé òåëåôîí è email, ïî÷òîâûé àäðåñ ñ èíäåêñîì (äëÿ îòïðàâëåíèÿ æóðíàëà) (íà 
ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ); 

– íàó÷íûå èíòåðåñû àâòîðà (àâòîðîâ) (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ); 
– öâåòíóþ ôîòîãðàôèþ àâòîðà (àâòîðîâ) íà áåëîì ôîíå (äåëîâîé ñòèëü) â ýëåêòðîííîé âåðñèè â ôîðìàòå *.JPG, 

*.BMP èëè *.TIFF, ðàçìåð ôàéëà äî 1 MB; 
– ðåöåíçèþ íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ, êîíñóëüòàíòà èëè ñïåöèàëèñòà, çàíèìàþùåãîñÿ òåìîé çàÿâëåííîãî èññëåäîâà

íèÿ (îðèãèíàëüíàÿ èëè ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ). Â ðåöåíçèè äîëæíà áûòü óêàçàíà êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ ðåöåíçåíòà; 
– ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå î âîçìîæíîñòè îïóáëèêîâàíèÿ ñòàòüè â îòêðûòîé ïå÷àòè (ñêàíèðîâàííàÿ êîïèÿ) (îáðàçåö 

– íà ñàéòå www.zabgu.ru); 
– ðåçóëüòàò îðèãèíàëüíîñòè òåêñòà, ïðîâåðåííîãî íà ïëàãèàò æåëàòåëüíî â ñèñòåìå «Àíòèïëàãèàò» (info@antiplagiat.

ru) (íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ñâåäåíèÿ îá îðèãèíàëüíîñòè òåêñòà).
2.2. Îáùèå ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ òåêñòà
Ñòàòüþ íà ýëåêòðîííîì íîñèòåëå ñëåäóåò ñîõðàíÿòü ïîä èìåíåì, ñîîòâåòñòâóþùèì ôàìèëèè ïåðâîãî àâòîðà, íàáè

ðàåòñÿ â ïðîãðàììå Microsoft Office Word. 
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Ðåêîìåíäóåòñÿ ñîáëþäàòü ñëåäóþùèå óñòàíîâêè: 
Ïàðàìåòðû ñòðàíèöû: âåðõíåå è íèæíåå ïîëÿ – 2,5 ñì, ëåâîå – 3 ñì, ïðàâîå – 1 ñì; îðèåíòàöèÿ – êíèæíàÿ; ïåðåíîñ – 

àâòîìàòè÷åñêèé. Àáçàöíûé îòñòóï – 1,25 ñì. Íóìåðàöèÿ ñòðàíèö – íà íèæíåì ïîëå. Øðèôò – Times New Roman, ðàçìåð – 14 ïò, 
ìåæñòðî÷íûé èíòåðâàë – 1,5. Ôîðìàò áóìàãè – À4.

Äëÿ àêöåíòèðîâàíèÿ ýëåìåíòîâ òåêñòà ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü êóðñèâ. Âûäåëåíèå òåêñòà æèðíûì øðèôòîì è 
ïîä÷åðêèâàíèå íå äîïóñêàåòñÿ. 

2.3. Ôîðìóëû, ðèñóíêè, òàáëèöû
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ôîðìóë (êðîìå çàãîëîâêà ñòàòüè è àííîòàöèè) ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü Microsoft Equation 3 ïðè 

óñòàíîâêàõ: ýëåìåíòû ôîðìóëû — êóðñèâîì; äëÿ ãðå÷åñêèõ áóêâ è ñèìâîëîâ — øðèôò Symbol, äëÿ îñòàëüíûõ ýëåìåíòîâ — 
Times New Roman (èñïîëüçîâàíèå áóêâ ðóññêîãî àëôàâèòà â ôîðìóëå íåæåëàòåëüíî). Ðàçìåð ñèìâîëîâ: îáû÷íûé — 14 ïò, 
êðóïíûé èíäåêñ — 10 ïò, ìåëêèé èíäåêñ — 7 ïò, êðóïíûé ñèìâîë — 18 ïò, ìåëêèé ñèìâîë — 14 ïò. Ýêñïîçèöèè ýëåìåíòîâ 
ôîðìóë â òåêñòå ñëåäóåò îôîðìëÿòü â âèäå ôîðìóë. Ïîÿñíåíèå çíà÷åíèé ñèìâîëîâ è ÷èñëîâûõ êîýôôèöèåíòîâ ðåêîìåí
äóåòñÿ ïðèâîäèòü íåïîñðåäñòâåííî ïîä ôîðìóëîé â òîé æå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, â êîòîðîé îíè äàíû â ôîðìóëå. Ôîðìóëû 
ñëåäóåò íóìåðîâàòü ïîðÿäêîâîé íóìåðàöèåé àðàáñêèìè öèôðàìè â êðóãëûõ ñêîáêàõ, íàïðèìåð, À = à:â, (1). Ññûëêè â 
òåêñòå íà ïîðÿäêîâûå íîìåðà ôîðìóë îôîðìëÿþò â ñêîáêàõ, íàïðèìåð, … â ôîðìóëå (1).

Ðèñóíêè íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü ñ ðàçðåøåíèåì 300 dpi; ïðåäîñòàâëÿòü â âèäå îòäåëüíûõ ôàéëîâ ñ ðàñøèðåíèåì 
*.JPG, *.ÂÌÐ, *.TIFF è ðàñïå÷àòêîé íà áóìàãå ôîðìàòà À4 ñ óêàçàíèåì èìåíè ôàéëà. Èçîáðàæåíèÿ äîëæíû äîïóñêàòü ïåðå
ìåùåíèå â òåêñòå è âîçìîæíîñòü èçìåíåíèÿ ðàçìåðîâ. Ñõåìû è ãðàôèêè âûïîëíÿòü âî âñòðîåííîé ïðîãðàììå MS Word èëè 
â MS Excel ñ ïðåäîñòàâëåíèåì èñõîäíîãî ôàéëà. Ðèñóíêè ñëåäóåò íóìåðîâàòü àðàáñêèìè öèôðàìè ñêâîçíîé íóìåðàöèåé. 
Åñëè ðèñóíîê îäèí, îí íå íóìåðóåòñÿ. Ðèñóíêè íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâëÿòü â öâåòíîì âèäå. Íàçâàíèå ðèñóíêîâ äîëæíî áûòü 
íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.

Òàáëèöû äîëæíû èìåòü òåìàòè÷åñêèå è íóìåðàöèîííûå çàãîëîâêè è ññûëêè íà íèõ â òåêñòå. Òåìàòè÷åñêèå çàãîëîâêè 
äîëæíû îòðàæàòü èõ ñîäåðæàíèå, áûòü òî÷íûìè, êðàòêèìè, ðàçìåùåíû íàä òàáëèöåé. Òàáëèöó ñëåäóåò ðàñïîëàãàòü íåïî
ñðåäñòâåííî ïîñëå àáçàöà, â êîòîðîì îíà óïîìèíàåòñÿ âïåðâûå. Òàáëèöó ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñòðîê äîïóñêàåòñÿ ïåðå
íîñèòü íà äðóãóþ ñòðàíèöó. Çàãîëîâêè ãðàô, êàê ïðàâèëî, çàïèñûâàþò ïàðàëëåëüíî ñòðîêàì òàáëèöû; ïðè íåîáõîäèìîñòè 
äîïóñêàåòñÿ ïåðïåíäèêóëÿðíîå ðàñïîëîæåíèå çàãîëîâêîâ ãðàô. 

Òåêñòîâîå îôîðìëåíèå òàáëèö â ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòàõ: øðèôò Times New Roman èëè Symbol, 12 êåãëü. Òàáëèöû íå 
íóæíî ïðèêðåïëÿòü â îòäåëüíûõ äîêóìåíòàõ. Çàãîëîâîê è ñîäåðæàíèå òàáëèö ïðåäîñòàâëÿòü íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ. 
Àíãëèéñêàÿ âåðñèÿ ñîäåðæàíèÿ òàáëèö îôîðìëÿåòñÿ ÷åðåç ñëýø (/).

2.4. Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Ññûëêè íà èñòî÷íèêè â òåêñòå ñòàòüè ñëåäóåò îôîðìëÿòü â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íóìåðàöèåé â ñïèñêå 

ëèòåðàòóðû, êîòîðûé äëÿ îðèãèíàëüíîé ñòàòüè — íå ìåíåå 10 èñòî÷íèêîâ. 
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû íåîáõîäèìî ñîñòàâëÿòü â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå. Àëôàâèòíûé ïîðÿäîê ññûëîê íóìåðóåòñÿ. Íå äî

ïóñêàåòñÿ âûíîñèòü ññûëêè èç òåêñòà âíèç ïîëîñû. Â ñïèñêå ëèòåðàòóðû íå äîëæíî áûòü íàèìåíîâàíèé ó÷åáíîé ëèòåðàòó
ðû, äèññåðòàöèé è ëèòåðàòóðû áåç àâòîðñòâà (êîíñòèòóöèÿ, çàêîíû, î íèõ òîëüêî ãîâîðèòñÿ â òåêñòå). Ñàìîöèòèðîâàíèå íå 
äîïóñêàåòñÿ. Â ñïèñêå äîëæíî áûòü íå ìåíåå äâóõ èñòî÷íèêîâ íà èíîñòðàííîì ÿçûêå.

Íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû, çàêîíû, ïîñòàíîâëåíèÿ è ò.ä. îôîðìëÿþòñÿ â âèäå ïîäñòðî÷íûõ èñòî÷íèêîâ íà ñîîòâåòñòâó
þùåé ñòðàíèöå ñòàòüè.

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû ïðåäîñòàâëÿòü â äâóõ âàðèàíòàõ: íà ðóññêîì ÿçûêå (ÃÎÑÒ 7.0.5. – 2008. Áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ 
ññûëêà), à òàêæå ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ïîâòîðÿòü ðóññêîÿçû÷íûé ñïèñîê ëèòåðàòóðû ïîëíîñòüþ â ðîìàíñêîì àëôàâèòå (äëÿ çàðó
áåæíûõ áàç äàííûõ), ñîãëàñíî ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì: 

– àâòîðû (òðàíñëèòåðàöèÿ), íàçâàíèå èñòî÷íèêà (òðàíñëèòåðàöèÿ, êóðñèâîì; â êðóãëûõ ñêîáêàõ ïåðåâîä íà àíãëèé
ñêèé ÿçûê), âûõîäíûå äàííûå ñ îáîçíà÷åíèÿìè íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ëèáî òîëüêî öèôðîâûå. Çàãëàâèÿ ñòàòåé îïóñêàþòñÿ, 
ò.ê. â àíàëèòè÷åñêîé ñèñòåìå îíè íå èñïîëüçóþòñÿ (äîñòàòî÷íî óêàçàòü íàçâàíèå æóðíàëà) (ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îôîðì
ëåíèÿ áèáëèîãðàôè÷åñêîãî ñïèñêà ñì. íà ñàéòå www.zabgu.ru). 

Ïðèìåð îïèñàíèÿ ñòàòüè èç æóðíàëîâ:
Polyanchikov Yu.N., Bannikov A.I., Kurchenko A.I. Vestn. Saratovsk. Gos. Tekhn. Univ. (Saratovsk State Technical University), 

2007, no. 1 (23), P. 2124.
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Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.scribd.com/doc/1034528/ 
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2.5. Ïðàâèëà òðàíñëèòåðàöèè
Íà ñàéòå http: // www.translit.ru/ ìîæíî áåñïëàòíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðîãðàììîé òðàíñëèòåðàöèè ðóññêîãî òåêñòà â 

ëàòèíèöó. 
Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî îòêëîíÿòü ñòàòüè, íå îòâå÷àþùèå óêàçàííûì òðåáîâàíèÿì.
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