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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ РУД

INCREASING THE LEVEL OF GOLD RECOVERY DURING THE COMBINED 
PROCESSING OF GOLD CONTAINING LEAD-ZINC ORES

Н. В. Зверева, 
Забайкальский государственный 
университет, г. Чита
natalya0489@mail.ru

N. Zvereva,
Transbaikal State University, 
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V. Myazin,
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Chitа

Руда месторождения «Ново-Широкинское» перерабатывается на обогатительной фабрике АО «Ново-
Широкинский рудник» по гравитационно-флотационной схеме. Технологическая схема переработки 
золотосодержащих свинцово-цинковых руд состоит из двух узлов: 1 – гравитационный; 2 – флотационный. 
Узел гравитационного обогащения для извлечения свободного золота (доля извлечения свободного золота 
в гравитационный концентрат не более 30 %) реализуется с помощью отсадочных машин, винтовых 
сепараторов и концентрационных столов. Узел флотационного обогащения включает: коллективный цикл, 
состоящий из основной, контрольной и двух перечистных операции; свинцовый цикл, включающий основную, 
контрольную и одну перечистную операции; цинковый цикл, включающий основную, контрольную и три 
перечистные операции. Руда месторождения «Ново-Широкинское» относится к первичному типу, т. к. 
степень ее окисления составляет 3 %. Конечные (товарные) продукты, получаемые на фабрике при 
переработке руды месторождения «Ново-Широкинское»: объединенный свинцовый концентрат марки 
КС-8, соответствующий ТУ 1725-002-24722376-2011 «Концентраты свинцовые»; цинковый концентрат марки 
КЦ-3, соответствующий ТУ 1725-001-24722376-2011 «Концентрат цинковый». Хвосты цинковой флотации 
являются отвальными и складируются в хвостохранилище. В связи со снижением содержания свинца в руде 
сокращается количество извлекаемого золота во флотационный концентрат. Учитывая, что использование 
традиционного реагента бутилового ксантогената калия – C

5
H

9
OS

2
K (далее БКК) в качестве собирателя не 

дает искомых результатов, требуется поиск сочетаний его с новыми реагентами. Объект исследования – золо-
тосодержащие свинцово-цинковые руды Ново-Широкинского месторождения. Предмет исследования – режи-
мы флотационного процесса обогащения золотосодержащих свинцово-цинковых руд с использованием со-
четания собирателей: известного бутилового ксантогената калия (БКК) и предполагаемого нового реагента 
Аэрофлота БТФ 15221. Цель работы – повышение эффективности флотационного обогащения золотосо-
держащих свинцово-цинковых руд на основе определения оптимального реагентного режима при сочетании 
известного реагента собирателя БКК и предлагаемого в работе Аэрофлота БТФ 15221

Ключевые слова: реагенты, селекция, извлечение, флотационный метод обогащения, лабораторные исследования, 
эффективность обогащения, минерал, концентрат, соотношение реагентов, промышленные испытания

The ore of the Novo-Shirokinskoye deposit is processed at the processing plant of JSC Novo-Shirokinskoye Mine 
according to the gravity-fl otation scheme. The technological scheme for processing gold-containing lead-zinc ores 
consists of two nodes: 1 – gravity; 2 – fl otation. The gravity node for the extraction of free gold (the extraction pro-
portion of free gold into the gravity concentrate is not more than 30%) is realized with the help of jigging machines, 
screw separators and concentration tables. The fl otation node includes: collective cycle, including the main, control 
and two partial operations; lead cycle, including the main, control and one recleaner operation; zinc cycle, which 
includes the main, control and three cleaning operations. The ore of the Novo-Shirokinskoye deposit belongs to the 
primary type, since the degree of its oxidation is 3 %. Final (marketable) products obtained at the factory during ore 
processing of the Novo-Shirokinskoye deposit are: combined lead concentrate of the LC-8 brand, corresponding to 
TU 1725-002-24722376-2011 “Lead concentrates”; zinc concentrate of the ZC-3 brand, corresponding to TU 1725-
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001-24722376-2011 “Zinc concentrate”. Zinc fl otation tailings are dump and stored in a tailings storage facility. Due 
to the tendency to reduce the lead content in the ore, the dependence of the reduction in the extraction of gold into 
the fl otation concentrate is manifested. Considering the use of the traditional reagent of potassium butyl xantho-
genate - C

5
H

9
OS

2
K (further BPX) as a collector, does not give the desired results, a search for combinations with 

new reagents is required. The object of research is gold–containing lead-zinc ores. The subject of the study is the 
modes of the fl otation process of enrichment of gold–containing lead-zinc ores using the collector BPX and the new 
reagent Aerofl ot BTF 15221 of the company “Kvadrat Plus”. The main idea of the work is to increase the effi ciency of 
fl otation enrichment of gold–containing lead-zinc ores by determining the optimal combination of the known reagent 
of the collector BCC and the proposed Aerofl ot BTF15221

Key words: reagents, selection, extraction, fl otation method of enrichment, laboratory studies, enrichment effi ciency, mineral, 
concentrate, ratio of reagents, industrial testing

Введение. Золотосодержащие свинцо-
во-цинковые руды перерабатываются в 

основном по комбинированной схеме [2], со-
стоящей из гравитационного и флотационно-
го узлов. Переработка руд Ново-Широкинско-
го месторождения осуществляется также по 
комбинированной схеме с получением двух 
готовых продуктов – свинцовый и цинковый 
концентраты. Свободное золото выделяют 
гравитацией, тонкое золото – флотацией со-
вместно со свинцом. Однако в последнее вре-
мя отмечается снижение извлечения золота 
в товарный концентрат в связи со снижением 
содержания свинца в руде. 

Сложные по минералогическому составу 
полиметаллические руды обогащаются по тех-
нологической схеме с применением множества 
операций перечистки свинцовых и цинковых 
концентратов и промежуточных продуктов, что 
всегда приводит к большим технологическим 
потерям золота [1; 5]. Для решения возникшей 
проблемы требуется изыскать современные 
селективные собиратели и их сочетание. 

Объект исследования – золотосодержа-
щие свинцово-цинковые руды Ново-Широкин-
ского месторождения.

Предмет исследования – режимы флота-
ционного процесса обогащения золотосодержа-
щих свинцово-цинковых руд с использованием 
сочетания собирателей: известного бутилово-
го ксантогената калия (БКК) и предполагаемо-
го нового реагента Аэрофлота БТФ 15221.

Цель исследования – повышение эффек-
тивности извлечения ценного компонента при 
флотационном обогащении руд на обогати-
тельной фабрике на основе изыскания сочета-
ния реагентов собирателей».

Основные задачи:
– установить оптимальное соотношение 

реагентов собирателей – БКК и Аэрофлота 
БТФ 15221 для повышения извлечения золота; 

– выполнить анализ операционного ба-
ланса металлов, установить показатель по-
вышения извлечения золота в свинцовый кон-
центрат; 

– дать экономическую оценку эффектив-
ности от применения нового реагента Аэро-
флот БТФ 15221.

Основная идея работы – реализация 
возможности повышения извлечения золота 
из золотосодержащих свинцово-цинковых руд 
путём использования нового реагента Аэро-
флота БТФ 15221 в соотношении с БКК.

Химический состав руд Новоширокинско-
го месторождения представлен на 49,95 % крем-
неземом, доля глинозема составляет 12,77 %. 
Основная часть золота – 43,7 % присутствует 
в открытых сростках; 32,77 % золота находит-
ся в свободной форме. Следовательно, ци-
анированием может быть извлечено до 76 % 
металла. В кислоторастворимых минералах 
заключено 2,24 % золота, в сульфидах и в по-
родообразующих минералах – 19,33 и 1,96 % 
соответственно1.

По данным минералогического анализа, в 
исходной руде присутствует видимое золото раз-
мером от первых десятков мкм до 300×450 мкм. 
Преобладают золотины размером менее 
100 мкм1. 

Содержание золота, определенное в мо-
нофракциях сульфидов из исходной руды – пи-
рита, сфалерита и галенита, составило: 20,5, 
7,83 и 1,47 г/т соответственно. Микрозондовые 
исследования показали, что в составе пере-

1 Технологический регламент для переработки руды месторождения «Ново-Широкинское», ОАО «Иргиредмет» 2017 г. 

Договор №502-/1-16 доп.согл № 1.
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численных сульфидов золото присутствует 
лишь в пирите. Поэтому можно заключить, что 
золото в сульфидах в большей степени нахо-
дится в свободной форме, заполняя микротре-
щины и пустоты.

При построении технологических схем 
обогащения золотосодержащих полиметалли-
ческих руд на фабрике возникает необходи-
мость применения большого числа операций 
перечистки свинцовых и цинковых концентра-
тов и промежуточных продуктов, что обуслав-
ливает значительные потери золота [3; 8; 10]. 
Поэтому для решения возникшей технологи-
ческой проблемы требуется использовать со-
временные селективные собиратели и их соче-
тания, которые бы позволили получать более 
качественные концентраты [2; 5; 9].

Ранее выполненные научные исследова-
ния по изысканию реагентов собирателей по-
казали, что наиболее эффективным (с целью 
повышения извлечения золота для данного ти-
па руд), может быть сочетание известного БКК 
и Аэрофлота БТФ 15221 [5; 6]. При этом реко-
мендуемое сочетание БККК/БТФ15221 должно 
составлять 70:30.

Краткая характеристика испытуемого 
реагента. Флотореагент БТФ-15221 представ-
ляет собой водный раствор диалкилдитиофос-
фата натрия, где массовая доля основного 

вещества составляет 50 %. Флотореагент об-
ладает умеренными пенообразующими свой-
ствами, проявляет высокую эффективность 
извлечения золота при переработке золото-
содержащих руд. Его можно отнести к числу 
самых селективных собирателей при разделе-
нии сульфидных минералов драгоценных ме-
таллов и отделении этих минералов от пирита 
и углерода. Он также показывает высокую се-
лективность действия к золоту при флотации 
золотосодержащих руд, в которых, помимо 
золота, содержится углерод. При этом соби-
ратель максимально извлекает золото и мини-
мально – углерод [6].

С целью подтверждения эксперименталь-
ных данных, полученных в исследовательской 
лаборатории АО «Ново-Широкинский рудник» 
в 2021-2022 гг., провели дальнейшие промыш-
ленные испытания на обогатительной фабри-
ке. Для этого использовали реагент собира-
тель типа Аэрофлот БТФ-15221. 

Промышленные испытания проводили в 
три этапа:

I этап – с 11.11 2021 по 27.11.2021 гг. 
(табл. 1);

II этап – с 18.02.2022 по 17.03.2022 гг. 
(табл. 2);

III этап – с 30.03.2022 по 18.04.2022 гг. 
(табл. 3).

Таблица 1 / Table 1

Сравнительные данные технологических показателей фабрики, полученных при испытаниях 
реагента-собирателя Аэрофлот БТФ-15221 (первый этап испытаний) / Comparative data of technological 
indicators of the factory obtained during testing of the reagent collector Aerofl ot BTF-15221 (fi rst stage of testing)

Показатель / Indicator

Продолжительность исследований, 
дн. / Duration of studies, days

Численное 
значение 

полученной 
разницы / 

Numerical value 
of the difference 

obtained

01.11.2021– 
10.11.2021 до при-

менения БТФ /
 before using BTF

11.11.2021– 
27.11.2021 после 
применения БТФ / 
after applying BTF

Выход концентрата Pb, %/ Output of lead 
concentrate

2,18 2,20 0,02

Выход концентрата Zn, %/ Output of zinc 
concentrate

0,61 0,44 -0,17

Содержание Pb в руде, %/Pb content in 
ore, %

0,53 0,57 0,04

Содержание Pb в концентрате, %/Pb 
content in concentrate, %

21,28 23,64 2,36

Извлечение Pb в концентрат, %/ Pb extrac-
tion into concentrate, %

88,21 90,61 2,40

Содержание Au в руде, г/т/ Au content in 
ore, g/t

3,06 4,40 1,34

Извлечение Au в концентрат, %/ Au extrac-
tion into concentrate, %

77,35 82,16 4,81
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Таблица 2 / Table 2

Сравнительные данные технологических показателей фабрики, полученных при испытаниях 
реагента-собирателя Аэрофлот БТФ-15221 (второй этап испытаний) / Comparative data of 

technological indicators of the factory obtained during testing of the reagent collector Aerofl ot BTF-15221
(second stage of testing)

Показатель / Indicator

Продолжительность исследований, дн. / 
Duration of studies, days

Численное 
значение 

полученной 
разницы / 

Numerical value 
of the difference 

obtained

 01.02.2022–
17.02.2022 до 

применения БТФ / 
before using BTF

18.02.2022–
17.03.2022 после 
применения БТФ / 
after applying BTF

Выход к-та Pb, % / Output of lead con-
centrate

2,32 2,38 0,06

Выход к-та Zn, % / Output of zinc con-
centrate

0,51 0,39 -0,12

Содержание Pb в руде, % / Pb content 
in ore, %

0,53 0,55 0,02

Содержание Pb в концентрате, % / Pb 
content in concentrate, %

20,96 21,31 0,35

Извлечение Pb в концентрат, % / Pb 
extraction into concentrate, %

91,74 91,84 0,10

Содержание Au в руде, г/т / Au content 
in ore, g/t

2,52 2,82 0,30

Извлечение Au в концентрат, % / Au 
extraction into concentrate, %

75,32 78,51 3,19

Таблица 3/ Table 3
Сравнительные данные технологических показателей фабрики, полученных при испытаниях 
реагента-собирателя Аэрофлот БТФ-15221 (третий этап испытаний) / Comparative data of 

technological indicators of the factory, obtained during testing of the reagent collector Aerofl ot BTF-15221 (
third stage of testing)

Показатель / Indicator

Продолжительность исследований, дн. / 
Duration of studies, days

Численное 
значение 

полученной 
разницы / 

Numerical value 
of the difference 

obtained

18.03.2022– 
29.03.2022 до при-

менения БТФ / before 
using BTF

30.03.2022– 
18.04.2022 после 
применения БТФ / 
after applying BTF

Выход к-та Pb, % / Output of lead 
concentrate

2,91 2,08 -0,83

Выход к-та Zn, % / Output of zinc 
concentrate

0,94 0,50 -0,44

Содержание Pb в руде, % /  Pb con-
tent in ore, %

0,68 0,48 -0,21

Содержание Pb в концентрате, %/ Pb 
content in concentrate, %

21,56 20,44 -1,12

Извлечение Pb в концентрат, % / Pb 
extraction into concentrate, %

91,64 89,54 -2,10

Содержание Au в руде, г/т /  Au 
content in ore, g/t

2,67 2,60 -0,07

Извлечение Au в концентрат, % / Au 
extraction into concentrate, %

71,35 95,49 24,14

Выход к-та Pb, % / Output of lead 
concentrate

77,74 76,55 -1,19
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Рис. 1. Точки подачи реагента БТФ 15221 в технологической схеме на фабрике / 
Fig. 1. Supply points of the BTF 15221 reagent in the technological scheme at the factory

Точки подачи реагента БТФ 15221 в техно-
логической схеме на фабрике (рис. 1): 

– в агитационный чан межцикловой фло-
тации; 

– в агитационный чан № 1 основной кол-
лективной флотации; 

– во вторую камеру основной коллектив-
ной флотации; 

– в первую камеру контрольной коллек-
тивной флотации.

По результатам первого этапа промыш-
ленных испытаний на фабрике, выход свин-
цового концентрата – 2,20 %; цинкового кон-
центрата – 0,44 %. Извлечение металлов в Pb 
концентрат, %: Au – 82,16; Ag – 85,88; Cu  – 
88,83; Pb – 90,61;  Zn – 12,20; в Zn концен-
трат,  %: Au – 0,76; Ag – 1,79; Cu – 1,65; Pb  – 
0,79; Zn – 60,0. При этом удельный расход 
флотореагента БТФ 15221 за период первого 
этапа промышленных испытаний на фабрике 
составил 10,57 г/т. 

Содержание золота в исходной руде, 
при подаче БТФ 15221, выше на 1,34 г/т, чем 
в сравнительный период работы ОФ при стан-

дартном фабричном режиме. В связи с чем 
влияние испытуемого реагента на уровень из-
влечения золота на данном этапе исследова-
ний весьма затруднительно.

По данным второго этапа промышленных 
испытаний, выход свинцового концентрата со-
ставил 2,38 %; цинкового концентрата – 0,39 %. 
Извлечение металлов в Pb концентрат,  %: 
Au – 78,51; Ag – 87,83; Cu – 90,31; Pb – 91,84; 
Zn  – 14,71; в Zn концентрат: Au – 0,52; Ag – 
1,68; Cu  – 1,59; Pb – 0,51; Zn – 63,31. При этом 
удельный расход флотореагента БТФ 15221 за 
второй период промышленных испытаний со-
ставил 8,5 г/т.

По данным третьего этапа промышленных 
испытаний, выход свинцового концентрата со-
ставил 2,08 %; цинкового концентрата – 0,5  %. 
Извлечение металлов в Pb концентрат,  %: 
Au – 76,55; Ag – 89,48; Cu – 88,14; Pb – 89,54;  
Zn – 12,82; в Zn концентрат, %: Au – 0,94; Ag – 
1,72;Cu – 1,89; Pb – 0,81; Zn – 63,49. При этом 
удельный расход флотореагента БТФ 15221 за 
третий период промышленных испытаний со-
ставил 4,92 г/т.  



Earth sciences                                                                      Bulletin of ZabGU. 2022. Vol. 28. No. 10

11

Таблица 4 / Table 4

Удельный расход основных реагентов в период промышленных испытаний, г/т / 
Specifi c consumption of basic reagents during industrial tests, g/t

Период / Period
Бутиловый ксантогенат 
калия / Butyl potassium 

xanthogenate

Аэрофлот БТФ / 
Aerofl ot BTF

Сосновое масло / 
Pine oil

11.11.2021 - 27.11.2021 13,05 10,57 42,37

18.02.2022 - 17.03.2022 16,57 8,50 34,99

30.03.2022 - 18.04.2022 11,99 4,92 35,05

Итого/total: 14,36 7,98 37,32

Удельный расход БТФ 15221 за весь пе-
риод промышленных испытаний (три этапа) 
составил 7,98 г/т. Наибольшее значение по 
удельному расходу БТФ отмечено при первом 
этапе испытаний и составило 10,57 г/т. 

Плановый удельный расход БКК на 
2022 г.  – 37 г/т, фактический расход (с янва-
ря по май 2022 г.) – 22,55 г/т. Применение БТФ 
15221 в коллективном цикле флотационного 
обогащения золотосодержащий полиметалли-
ческих руд Новоширокинского месторождения 
позволяет снизить расход реагента собирате-

ля БКК на 36,32 %, а реагента вспенивателя 
соснового масла – на 4,89 % (табл. 5)

В табл. 6 и 7 указано достигнутое извлече-
ние металлов до применения реагента Аэрофло-
та БТФ 15221 (в период с ноября по май 2022 г.) 
и с применением БТФ. Данные приведены на ос-
новании фактических технологических балансов 
фабрики. На основании данных, приведенных в 
табл. 5…7, ожидаемый экономический эффект 
от применения БТФ 15221 во флотационном ци-
кле при обогащении руд Ново-Широкинского ме-
сторождения может составить 658 058$ (табл. 8).

Таблица 5 / Table 5

Удельные нормы бутилового ксантогената калия и соснового масла /
Specifi c norms of potassium butyl xanthogenate and pine oil

Период / Period
БКК / BPX СМ / pine oil

г/т/g/t

Факт / Fact

Данные за январь-май 2022 / Data for January-May 2022 22,55 39,24

Фактические данные фабрики с использованием БТФ / Actual factory data 
using BTF

14,36 37,32

Разница, % / Difference, % 36,32 4,89

План / Plan

Данные за январь-май 2022 / Data for January-May 2022 37,00 45,00

Фактические данные фабрики с использованием БТФ / Actual factory data 
using BTF

14,36 37,32

Разница, % / Difference, % 61,19 17,07

Таблица 6 / Table 6

Извлечение металлов при стандартной схеме работы ОФ без использования БТФ (в период с ноября 
2021 г. по май 2022 г.) /  Extraction of metals under the standard scheme of operation of the OF without the use 

of BTF (in the period from November 2021 to May 2022)

 
Выход, % / 

Exit, %
Извлечение, % / Extraction, %

Au Ag Cu Pb Zn Fe

Руда / Ore 100 100 100 100 100 100 100

Pb концентрат / 
concentrate

2,1839 78,41 88,61 88,84 90,26 12,76 8,66

Zn концентрат / 
concentrate

0,4603 0,59 1,87 1,59 0,70 65,20 0,60

Хвосты / Tails 97,3558 21,00 9,53 9,58 9,04 22,04 90,74
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Рис. 2. Сравнительные технологические показатели извлечения золота на фабрике до и после 
применения БТФ / Fig.2. Comparative technological indicators of gold extraction at the factory before and 

after the use of BTF

Таблица 7 / Table 7

Извлечение металлов с применением БТФ по всем трем этапам промышленных испытаний /
Extraction of metals using BTF during all three stages of industrial tests

 Наименование / Name
Выход,  % / 

Exit, %

Извлечение, % / Extraction, %

Au Ag Cu Pb Zn Fe

Руда / Ore 100 100 100 100 100 100 100

Pb концентрат / concentrate 2,2441 79,36 87,85 89,23 90,88 13,40 9,05

Zn концентрат / concentrate 0,4351 0,71 1,73 1,70 0,67 62,49 0,70

Хвосты / Tails 97,3207 19,93 10,43 9,08 8,45 24,11 90,25

Таблица 8/ Table 8

Ожидаемый экономический эффект от использования БТФ как собирателя /
Expected economic effect of using BTF as a collector 

Наименование / Name
Стоимость металлов / 

The cost of metals
Стоимость реагентов / 

Cost of reagents
Итого / Total

Pb концентрат без БТФ /
Pb concentrate without BTF

75791621

5452 79327479
Zn концентрат без БТФ /
Zn concentrate without BTF

3611579

Pb концентрат с БТФ /
Pb concentrate with BTF

76500469

6193 79985537
Zn концентрат с БТФ /
Zn concentrate with BTF

3571079

Эффект, $ / Effect, $ + 658 058

Заключение. Результатами промышлен-
ных испытаний на Ново-Широкинской фабрике 
доказана целесообразность применения соче-
тания БКК и селективного реагента Аэрофлот 
БТФ 15221 в коллективном цикле флотационно-
го обогащения руд Ново-Широкинского место-
рождения. Достигнутое повышение извлечения 
ценных компонентов при выявленном опти-
мальном соотношении реагентов БКК:БТФ – 2:1 

(64 %:36 %), %: золота на 0,95; меди на 0,62; 
свинца на 0,62, при оптимальном соотношении.

Ожидаемый экономический эффект от 
применения сочетания собирателей БКК:БТФ, 
с учетом извлечения ценных компонентов в 
концентрат, а также с учетом снижения удель-
ного расхода реагента собирателя и вспенива-
теля (соснового масла), за период применения 
в 2022 г., составит 658 058 $ 
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ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СКЛОНЕ ПОДНЯТИЯ

GEODYNAMIC PROCESSES IN THE UPLIFT SLOPE

Течение для склона поднятия рассматривается в модели вязкой жидкости. Актуальность исследования 
обосновывается необходимостью экспериментального и теоретического анализа геодинамических процес-
сов, протекающих в склонах поднятий. Объектом исследования являются склоны поднятий, образованных 
мантийными термохимическими плюмами, не вышедшими на поверхность. Задачи исследования – пред-
ставить профиль скорости вязкого течения склона поднятия и определить коэффициент трения для него; 
выяснить влияние коэффициента динамической вязкости склона на возникновение сжимающих и растяги-
вающих напряжений; на основе лабораторного и теоретического моделирования выяснить гидродинамику 
течения при истечении жидкости из прямоугольного сосуда и с использованием результатов геодинамиче-
ского моделирования определить параметры течения в месте образования разлома склона поднятия. Рас-
смотрено течение, возникающее в вязкой жидкости, при постоянном угле наклона свободной поверхности 
склона поднятия. В высоковязкой среде при малых скоростях течения можно пренебречь инерционными 
членами в уравнении движения. Для этого случая получено решение уравнения движения в слое с наклон-
ной свободной поверхностью при постоянном горизонтальном градиенте давления. Получены профиль ско-
рости течения в таком слое и соотношение для максимальной скорости течения. Определено касательное 
напряжение на подошве слоя. Касательное напряжение не зависит от вязкости, но зависит от толщины 
слоя. При постоянной вязкости вещества слоя склон поднятия находится в условиях сжимающих напряже-
ний. Условия растяжения на склоне поднятия возможны при уменьшении вязкости в слое с удалением от 
главного хребта. На склонах поднятия вследствие изменения вязкости вдоль склона и изменения скоро-
сти движения возникают разрывы. Под действием гравитационных сил, вызванных разностью плотностей 
на границе разрыва, возникает движение и происходит заполнение образовавшегося свободного объема. 
Процесс движения в высоковязкой жидкости при образовании свободной вертикальной поверхности иссле-
дован экспериментально при истечении жидкости из прозрачного прямоугольного сосуда. Получены снимки 
свободной поверхности. Наблюдается линейная зависимость относительной высоты расположения свобод-
ной поверхности от относительной горизонтальной координаты. Получены выражения для средней скорости 
и времени истечения вязкой жидкости из прямоугольного сосуда. Представлены оценки средней скорости и 
времени истечения для заданных параметров склона

Ключевые слова: склон поднятия, горизонтальный градиент давления, динамическая вязкость, ползущее течение, 
разрыв, скорость истечения, геодинамические процессы, высоковязкая среда, свободная поверхность, подошва слоя

The fl ow for the uplift slope is considered in the viscous liquid model. The relevance of the study is justifi ed by the 
need for experimental and theoretical analysis of the geodynamic processes occurring in the slopes of rises. The 
object of the study is the slopes of rises, formed by mantle thermochemical plumes which have not come to the 
surface. The objectives of the study are to present the velocity profi le of the viscous fl ow of the uplift slope and to 
determine the friction coeffi cient for it; to fi nd out the effect of the dynamic viscosity coeffi cient of the slope on the 
appearance of compressive and tensile stresses; on the basis of laboratory and theoretical simulations to fi nd out 
the hydrodynamics of the fl ow when the liquid fl ows from a rectangular vessel and using the results of geodynamic 
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simulations to determine the fl ow parameters in the area of the uplift slope fault formation. The fl ow occurring in 
a viscous liquid at a constant inclination angle of the free surface of the elevation slope is considered. In a highly 
viscous liquid at low fl ow velocities, the inertial terms in the equation of motion can be neglected. For this case, the 
solution of the equation of motion in a layer with an inclined free surface at a constant horizontal pressure gradient 
is obtained. The fl ow velocity profi le in such a layer and the relation for the maximum fl ow velocity are obtained. 
The tangential stress on the sole of the layer is determined. The tangential stress does not depend on the viscosity, 
but depends on the layer thickness. With a constant viscosity of the layer, the elevation slope is under conditions of 
compressive stresses. Strain conditions for the uplift slope are possible when the viscosity of the layer decreases 
with distance from the main ridge. Discontinuities occur on the elevation slopes due to changes in viscosity along 
the slope and changes in the velocity. Under the infl uence of gravitational forces caused by the density difference 
at the rupture boundary, fl ow occurs and the resulting free volume is fi lled. The motion in a highly viscous liquid 
during the formation of a free vertical surface has been studied experimentally when liquid fl ows out of a transparent 
rectangular vessel. Photographs of the free surface were obtained. A linear dependence of the relative height of the 
free surface location on the relative horizontal coordinate is observed. Expressions are obtained for the average 
velocity and expiration time of a viscous liquid from a rectangular vessel. Estimates of the average velocity and 
outfl ow time for the specifi ed slope parameters are presented

Key words: uplift slope, horizontal pressure gradient, dynamic viscosity, creeping fl ow, rupture, outfl ow velocity, geodynamic 

processes, high-viscosity medium, free surface, layer base

Введение. Поднятие дневной поверхности 
на Земле представляет собой нарушение 

«нормального» состояния, когда литостатиче-
ское давление на постоянной глубине посто-
янно по горизонтали. Возникновение поднятия 
возможно в случае существования локализо-
ванных (по горизонтали) сил, направленных 
вертикально вверх. На существование таких 
локализованных вертикально направленных 
сил указывал В. Б. Белоусов [1]. Такие силы 
возникают над кровлей термохимического 
плюма, не вышедшего на поверхность. 

Термохимические плюмы зарождаются 
на ядро-мантийной границе при понижении 
температуры плавления мантии вблизи этой 
границы, обусловленной наличием легких хи-
мических добавок, понижающих температуру 
плавления1. На ядро-мантийной границе воз-
можны химические неоднородности, которые 
при физико-химическом взаимодействии с 
мантийным веществом понижают температу-
ру плавления ниже температуры на границе 
ядро-мантия. Происходит плавление мантий-
ного вещества и подъем плюма в виде канала 
расплава в нижней и верхней мантии2. Тепло, 
переданное от подошвы плюма расплаву кана-
ла плюма, расходуется на плавление на кров-
ле поднимающегося плюма и отдается в окру-
жающий мантийный массив. Если тепловая 
мощность на подошве плюма N меньше, чем 

мощность N
1
, передаваемая каналом плюма 

мантии по всей высоте H = 2880 км, то плюм 
не выходит на поверхность.

Геологические данные показывают, что 
образование поднятий земной поверхности 
обусловлено подъемом мантийного плюма [6; 
7; 8-10]. Вместе с крупными магматическими 
провинциями и процессами рифтогенеза, под-
нятия поверхности представляют собой один 
из главных индикаторов плюмовой активности 
[8]. Наибольшая высота плато, связанных с го-
рячими точками на континентах, может состав-
лять 800 ... 4000 м [10]. 

В зависимости от величины тепловой 
мощности N < N

1
, кровля плюма, не вышедшего 

на поверхность, может находиться на различ-
ной глубине. Вследствие сверхлитостатиче-
ского давления на кровле плюма, не вышед-
шего на поверхность, в высоковязком массиве 
над кровлей плюма возникают вертикально 
направленные течения, вследствие чего обра-
зуется поднятие дневной поверхности в обла-
сти над каналом плюма; горные хребты и пла-
то образуются вследствие действия семейств 
плюмов, не вышедших на поверхность3. Гори-
зонтальный размер основания поднятия зави-
сит от глубины расположения кровли плюма, 
не вышедшей на поверхность. С уменьшением 
глубины залегания кровли плюма уменьшается 
размер основания поднятия. Результаты рас-

1 Dobretsov N. L., Kirdyashkin A .A., Kirdyashkin A. G., Vernikovsky V. A., Gladkov I. N. Modelling of thermochemical plumes and 
implications for the origin of the Siberian traps // Lithos. – 2008. – Vol. 100, no. 1–4. – P. 66–92.
2 Там же.
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четов для случая, когда кровля плюма распо-
ложена на глубине 100 ... 150 км, показали, что 
при величине динамической вязкости массива  
над кровлей плюма η = 7 ∙ 1020...1021 (Н ∙ с)/м2 

склоны поднятия имеют угол наклона относи-
тельно горизонтали α  ≈ 1,2...1,4°. Согласно 
геологическим данным, угол склона поднятия 
Кавказа α ~ 3° [3; 4].

Геотектонические задачи, посвященные 
изучению истории развития тектонических про-
цессов, – это обратные задачи, у которых мно-
жество решений, строго говоря, бесконечное 
число решений. Однако возможно решение 
геотектонических и геодинамических задач ме-
тодом теоретического и экспериментального 
моделирования при выполнении трех законов 
сохранения (энергии, вещества, импульса) и 
на основе имеющихся геологических, геодина-
мических, геофизических знаний.

При исследовании геодинамических про-
цессов важным вопросом является реология 
исследуемого массива. Представление мас-
сива мантии как упругого твердого тела при 
изучении процессов деформации дневной по-
верхности и горообразования не способствует 
осознанию процессов и сил, вызывающих об-
разование поднятий и дальнейшей истории их 
изменения. Реология массива различно про-
является в зависимости от пространственных 
и временных масштабов. Могут проявляться 
вязкие и упругие свойства, то есть, вязкоупру-
гие свойства в массиве.

В статье представлено лабораторное и те-
оретическое моделирование геодинамических 
процессов, протекающих в склонах поднятия, 
и при движении массива в месте образования 
разлома в склоне поднятия, в условиях вязкой 
деформации.

Актуальность исследования обосновы-
вается необходимостью экспериментального и 
теоретического анализа геодинамических про-
цессов, протекающих в склонах поднятий.

Объектом исследования являются скло-
ны поднятий, образованных мантийными тер-
мохимическими плюмами, не вышедшими на 
поверхность. 

Задачи исследования – представить про-
филь скорости вязкого течения склона под-
нятия и определить коэффициент трения для 
него; выяснить влияние коэффициента дина-

мической вязкости склона на возникновение 
сжимающих и растягивающих напряжений; на 
основе лабораторного и теоретического моде-
лирования выяснить гидродинамику течения 
при истечении жидкости из прямоугольного 
сосуда и с использованием результатов геоди-
намического моделирования определить пара-
метры течения в месте образования разлома 
склона поднятия. 

Методология и методы исследования. 
Для исследования гидродинамических и, как 
следствие, геодинамических процессов, про-
текающих в склоне поднятия, используется 
метод геодинамического моделирования: тео-
ретически анализируется движение в высоко-
вязком склоне поднятия при постоянном угле 
наклона свободной поверхности склона под-
нятия и постоянном горизонтальном градиенте 
давления, определяются условия для сжима-
ющих и растягивающих напряжений в склоне 
поднятия, в лабораторных условиях моделиру-
ется процесс заполнения разлома склона под-
нятия и рассчитываются основные параметры 
этого процесса.

Вязкое течение склона поднятия. На 
рис. 1 представлен разрез поднятия в плоско-
сти, нормальной к оси главного хребта. Угол 
склона поднятия a. Вектор силы тяжести (g) 
есть сумма двух векторов: нормального к по-
верхности склона (g

у
) и направленного вдоль 

поверхности склона (g
х
). По мере удаления от 

вертикальной плоскости, проходящей через 
главный хребет (x = 0), происходит уменьше-
ние литостатического давления на основании 
поднятия (y = 0). Таким образом, существует 
горизонтальный градиент давления в склоне 
поднятия. 

В первом приближении рассмотрим дви-
жение в высоковязкой среде при существо-
вании горизонтального градиента давления 
dP/dx. При наличии горизонтального градиента 
давления в высоковязком слое возникают го-
ризонтальные движения. Эти течения возника-
ют без порога устойчивости, то есть при сколь 
угодно малом горизонтальном градиенте дав-
ления возникает течение в вязкой среде.

Рассмотрим течение, возникающее в 
вязкой среде, при постоянном угле наклона 
(a = const) свободной поверхности склона под-
нятия (рис. 1). В этом случае толщина слоя l

x
 

→

→

→

3 Kirdyashkin A. G., Kirdyashkin A. A. Mantle thermochemical plumes and their infl uence on the formation of highlands // 
Geotectonics. – 2015. – Vol. 49, no. 4. – P. 332–341.
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Рис. 1. Схема течения при постоянном угле наклона свободной поверхности склона поднятия. Показан 

безразмерный профиль скорости течения u (y). Толщина слоя lx определяется из соотношения (1) / 
Fig. 1. Flow diagram at a constant angle of inclination of the free surface of the uplift slope. A dimensionless fl ow 

velocity profi le u (y) is shown. The layer thickness lx is defi ned by the relation (1)

изменяется по мере удаления от торца слоя 
(x = 0):

l
x
 = l – (l – l

x0
)x/x

0
,                                                                            (1)

где l – толщина слоя при x = 0, l
x0
 – толщина 

слоя при x = x
0
.

Гидростатическое давление в слое 

P(x, y) = rg(l
x
 – y),                                                                           (2)

где  r – плотность. При y = 0 имеем P
0
 = rgl

x
 – 

давление на основании слоя. 
Градиент давления ∂P/∂x постоянен в об-

ласти 0 ≤ y ≤ l – l
x0

. При y > l – l
x0

 величина ∂P/∂x 
уменьшается от ∂P/∂x = (rg/x

0
)(l – l

x0
) (при 

y ≤ l – l
x0

) до значений, близких к нулю, у свобод-
ной поверхности. При наличии слоя, в котором 
∂P/∂x = const, в качестве первого приближения 
примем значение горизонтального градиента 
давления во всем слое равным горизонталь-
ному градиенту давления в слое, для которого 
0 ≤ y ≤ l – l

x0
:

dP(x, 0)/dx = –rg(l – l
x0

)/x
0
.                                                                (3)

При малом угле наклона a = const верхней 
свободной границы слоя в первом приближе-
нии можно принять, что профиль скорости в 
слое u(y) аффинно-подобен для различных x. 
В высоковязкой среде при малых скоростях те-
чения можно пренебречь инерционными чле-
нами в уравнении движения [5]. В этом случае 
уравнение движения имеет вид:

h(d2u/dy2) = dP/dx,                                                                            (4)

где h – динамическая вязкость, имеющая раз-
мерность [Н ∙ с/м2] или [кг/с ∙ м].

Решение уравнения (4) при граничных ус-
ловиях 
u = 0 при y = 0,

du/dy = 0  при y = l
x
                                                                             (5)

имеет вид

du/dy = rg(l – l
x0

)(l
x
 – y)/hx

0
,                                                             (6)

u = rg(l – l
x0

)(l
x
y – y/2)/hx

0
.                                                               (7)

Максимальное значение скорости тече-
ния при y = l

x
:

u
max

 = rg(l – l
x0

)l
x
2/2hx

0
.                                                                     (8)

Представим соотношение (7) в безраз-
мерных значениях скорости u  = u/u

max
 и коор-

динаты y  = y/l
x
:

2u y=  – y2.                                                                                         (9)

Среднее значение u
ср

 по толщине слоя

                                       и поэтому среднее 

значение скорости

u
ср

 = 2u
max

/3 =  rg(l – l
x0

)l
x
2/3hx

0
.                                                    (10)

Коэффициент трения на подошве слоя 
(y = 0): t

0
 = h(du/dy)

y=0
. Согласно соотношению (6),

 t
0
 = rg(l – l

x0
)l

x
/x

0
.                                                                          (11)

При l = 5 ∙ 103 м, l
x0

 = 103 м, x
0
 = 8 ∙ 104 м 

и l
x
 = 4,5 ∙ 103 м находим t

0
 = 6,4 ∙ 106 Н/м2. При 

l
x
 = 1,5 ∙ 103 м, t

0
 = 2,13 ∙ 106 Н/м2.

Коэффициент трения t
0
 не зависит от вяз-

кости, но зависит от толщины слоя l
x
. Из со-

отношений (7) и (8) следует, что при h = const 
с уменьшением толщины слоя l

x
 скорость те-
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чения уменьшается, то есть, с удалением от 
оси главного хребта скорость падает. В этом 
случае склон поднятия находится в условиях 
сжимающих напряжений, следствием которых 
являются надвиги и складки сжатия.

Согласно геологическим данным, север-
ные склоны Кавказа находятся в условиях 
растяжения [3. С. 408, рис. 78]. Условия растя-
жения на склоне поднятия возможны при уве-
личении скорости движения в слое по мере 
удаления от главного хребта. Согласно соот-
ношениям (7) и (8), скорость может возрастать 
с уменьшением вязкости в слое по мере увели-
чения x, то есть, по мере удаления от главного 
хребта.

Прежде всего, определим, при каких зна-
чениях коэффициента динамической вязкости 
скорость u

max
 будет постоянной. Согласно соот-

ношению (1), представим l
x
 в виде l

x
 = l(1 – k x ), 

где k = (l – l
x0
)/l и x  = x/x

0
. Для Кавказа l = 5 ∙ 103 м, и при 

x
0
 = 8 ∙ 104 м толщина l

x0
 = 103 м, то есть, k = 0,8 

и l
x
 = l(1 – 0,8 x ). Скорость на склоне Кавказа 

u
max

 = const будет при h = h
0
(1 – k x )2, согласно со-

отношению (8). При изменении x  от 0 до 1 вяз-
кость склона должна изменяться от значения 
h

0
 при x  = 0 до величины 0,04h

0
, то есть, умень-

шится в 25 раз. В этом случае будет u
max

 = const. 
Таким образом, для того, чтобы северный 
склон Кавказа находился в состоянии растя-
жения, необходимо уменьшение величины η 
более чем в 25 раз по сравнению с вязкостью 
подошвы склона главного хребта (при x  = 0).

Возможной причиной уменьшения вязко-
сти склона поднятия по мере удаления от оси 
главного хребта является изменение литоста-
тического давления на подошве поднятия по 
мере уменьшения высоты склона. Этот вопрос 
требует дальнейшего специального изучения.

Течение в области разрыва склона под-
нятия. На склонах поднятия вследствие из-
менения вязкости вдоль склона и изменения 
скорости движения возникают разрывы. На 
склонах северо-западного Кавказа существу-
ют три хребта, оси которых параллельны 
главному хребту [2; 4]. Это указывает на су-
ществование разрывов в склонах поднятия. 
Вертикальная граница разрыва представляет 
собой свободную границу при разности плот-
ностей r – r

в
, где r

в
 – плотность воздуха.

Под действием гравитационных сил, вы-
званных разностью плотностей, на границе 
разрыва возникает движение и происходит за-
полнение образовавшегося свободного объе-
ма. Подобная ситуация возникает при разрыве 

плотины, при разрыве нефте- и газопровода, 
находящихся в воде или воздухе. Отличие ги-
дродинамических процессов, протекающих в 
этих случаях, от гидродинамических процес-
сов на склоне поднятия состоит в том, что они 
протекают при относительно больших значе-
ниях числа Рейнольдса Re = ul/ν, где u – ско-
рость, l – толщина слоя и ν – кинематическая 
вязкость. В геологических условиях, в разлом-
ных областях, значение Re << 1 и составляет 
величину Re = 10-22, как это будет показано да-
лее. Поэтому изучение этих процессов прово-
дили с помощью экспериментального модели-
рования. 

Процесс движения в высоковязкой жидко-
сти при образовании свободной вертикальной 
поверхности исследовали при истечении жид-
кости из прозрачного прямоугольного сосуда 
размерами 50 х 70 х 80 мм3 с открытой сторо-
ной 50 х 70 мм2. Сосуд заполнялся прозрачной 
вязкой жидкостью. В качестве высоковязкой 
жидкости использовался раскристаллизован-
ный при 100 °С мед. Вязкость такого меда 
определяли методом падающего шарика. Вяз-
кость меда при Т = 5 °С была h = 4,062 ∙ 103 (Н ∙ с)/м2; 
при Т = 0.5 °С  h = 4,53 ∙ 103 (Н ∙ с)/м2. Экспери-
мент проводился следующим образом. Сосуд 
из горизонтального положения свободной по-
верхности размером 50 х 70 мм2, быстро пе-
реводился в вертикальное положение свобод-
ной поверхности (при высоте сосуда 70 мм). 
Процесс истечения вязкой жидкости снимался 
в виде видеофильма при различных темпера-
турах жидкости.

На рис. 2 представлены фотографии 
свободной поверхности при истечении высо-
ковязкой жидкости из прямоугольного сосуда. 
На рис. 3 представлена зависимость высоты 
положения свободной поверхности y/L от отно-
сительной горизонтальной координаты x/x

0
, по-

лученной по фотоснимкам картины положения 
свободной поверхности жидкости, вытекающей 
из сосуда. Этот рисунок есть результат обра-
ботки многочисленных снимков, взятых из раз-
личных видеофильмов, снятых при различных 
температурах жидкости и различных высотах L.

Наблюдается линейная зависимость y/L 
от х/х

0
 (рис. 3). Это означает, что на подошве 

слоя жидкости градиент давления постоян-
ный. В этих условиях истечения жидкости из 
сосуда l

x0
 = 0, и, согласно соотношению (3), при 

y = 0 градиент давления на подошве слоя 

dP(x, 0) = –(rgl)/x
0
.                                                                      (12)
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Рис. 2. Фотографии истечения вязкой жидкости из прямоугольного сосуда для двух различных 
моментов времени t, отсчитываемых от момента приведения свободной поверхности жидкости 

в вертикальное положение: a – t = 26 c; б – t = 94 c / Fig. 2. Photographs of the outfl ow of a viscous liquid 
from a rectangular vessel for two different times t, counted from the time when the free liquid surface is brought 

into a vertical position: a – t = 26 s; б – t = 94 s

а) б)

Рис. 3. Зависимость относительной 
вертикальной координаты свободной 
поверхности y/L от относительной 

горизонтальной координаты x/x
0
 в случае 

истечения вязкой жидкости из 
прямоугольного сосуда, полученная по 

экспериментальным данным / Fig. 3. The 
dependence of the relative vertical coordinate of the 
free surface y/L on the relative horizontal coordinate 
x/x

0
 in the case of the outfl ow of a viscous liquid from

 a rectangular vessel. The dependence is obtained 
using experimental data

При истечении из сосуда отсутствует слой 
l – l

x0
, в котором dP/dx = const. Горизонтальный 

градиент давления dP/dx уменьшается линей-
но от y с удалением от подошвы слоя от зна-
чения (dP/dx)

y=0
 до значения (dP/dx)

y=l
, равного 

нулю.
Будем исследовать гидродинамику тече-

ния в таком клинообразном слое при среднем 
значении горизонтального градиента давления 
в слое. При линейном уменьшении dP/dx от y 
среднее значение градиента давления:

dP/dx = –(rgl)/2x
0
.                                                                        (13)

Истечение из сосуда происходит на пло-
скую поверхность, являющуюся продолже-
нием подошвы сосуда. Из рис. 3 следует, что 
объем истекшей из сосуда жидкости равен 
образовавшемуся свободному объему в сосу-
де, и что объем истекшей жидкости в сечении 
x = 0,5x

0
 равен образовавшемуся свободному 

объему сосуда.
Согласно экспериментальным данным 

(рис. 3), количество вытекшей жидкости из 
плоского сосуда равно количеству жидкости, 
протекающей в сечении x/x

0
 = 0,5, то есть l

x
 = l/2, 

где l = 0,8L и L – начальная высота вытекаю-
щей жидкости, т. е., высота сосуда. Учитывая 
соотношение (13), при x/x

0
 = 0, l

x0
 = 0 и l – l

x0
 = l, 

согласно соотношению (10), получаем

u
ср

 = rgl3/24hx
0
.                                                                        (14)
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Истечение жидкости из плоского сосуда 
толщиной L и длиной x

1
 происходит в два ха-

рактерных периода. В первом периоде l = const 
и x

0
 увеличивается во времени t

I
 до значения 

x
0
 = 2x

1
. Во втором периоде, когда достигается 

значение x
0
 = 2x

1
, толщина слоя изменяется за 

время t
II
 от 0,8L до l = 0, то есть 0,8L > l > 0.

Определим среднее значение скорости 
истечения жидкости U

ср
 в зависимости от x

0
, 

используя соотношение (14) для первого пе-
риода:

                     (15)

где X
0
 = x

0
/l и X

0н
 = x

0н
/l, где x

0н
 – начальное зна-

чение x
0
, при котором уже справедлива зави-

симость, показанная на рис. 3. Для первого 
периода конечное значение x

0
 = 2x

1
 и X

01
 = 2x

1
/l. 

Экспериментальные исследования показали, 
что зависимость y/l от x/x

0
, представленная на 

рис. 3, справедлива при X
0н

/l > 0,15, то есть, при 
lnX

0н
 = –1,9. В этом случае соотношение (15) 

имеет вид:

U
ср,x

 = (rgl
c
2/24hX

01
)(lnX

01
 + 1,9),                                                  (16)

где l
c
 = 0,8L. 
Во втором периоде (x

0
 > 2x

1
) толщина слоя 

изменяется от l
c
 = 0,8L до некоторого конечного 

значения l
к
. Среднее значение скорости 

                   ,   учитывая (16), определяется

из соотношения:

U
ср,l

 = [rg(l
c
2 – l

к
2)/72hX

0к
)](lnX

01
 + 1,9),                                        (17)

где X
0к

 = l
c
x

1
/l

к
 и x

1
 – длина сосуда.

Определим время t истечения жидкости 
из сосуда. Количество жидкости, протекающей 
в сечении x = x

0
/2 и l = l

c
/2 в первый период за 

время t
I
, (U

ср,x
/2)(l

c
/2)t

I
, равно количеству жидко-

сти, вытекшей из сосуда, (x
1
/2)(l

c
/2), то есть,

t
I
 = x

1
/2U

ср,x
.                                                                                    (18)

Во втором периоде количество протекаю-
щей жидкости в сечении x = 0,5x

0
 за время t

II 

равно 0,5U
ср,l

l
c
t
II
 и это количество равно коли-

честву жидкости, истекшей за второй период, 
равному 0,5x

1
l
c
/2, то есть,

t
II
 = x

1
/2U

ср,l. 
                                                           (19)

Тогда время, за которое жидкость вытечет 
из плоского сосуда:

t = (x
1
/2)[(1/U

ср,x
) + (1/U

ср,l
)].                                   (20)

Экспериментальные исследования ис-
течения из плоского сосуда проводились при 
следующих параметрах: l

c
 = 50 мм, x

1
 = 60 мм, 

h = 4,85 ∙ 103 Па ∙ с. Согласно экспериментам, 
время первого периода, когда x

0
 увеличива-

лось до значения x
0
 = 2x

1
, t

I
 = 110 с. Для значений 

параметров, указанных ранее, из соотношения 
(18) следует: t

I
 = x

1
/2U

ср,x
 = 98,8 с. Наблюдается 

соответствие экспериментально полученного 
и теоретически определенного времени перво-
го периода истечения вязкой жидкости из пло-
ского сосуда.

Как пример, представим результаты расче-
тов по соотношениям (16) и (18) для следующих 
параметров слоя (склона): h = 5 ∙ 1019 Па ∙ с, ки-
нематической вязкости n = h/r = 1,72 ∙ 1016 м2/с 
и r = 2900 кг/м3. Для этих параметров слоя при 
l
c
 = 1000 м и x

01
 = 2000 м получаем U

ср,x
 = 1,2 мм/

год и время первого периода t
I
 = 816 тыс. лет. При 

l
c
 = 1000 м и x

01
 = 5000 м, получаем U

ср,x
 = 0,63 мм/год 

и t
I
 = 4 млн лет. Для слоя толщиной l

c
 = 2000 м 

при x
01

 = 2000 м, находим U
ср,x

 = 7.7 мм/год и 
t
I
 = 129 тыс. лет, при x

01
 = 5000 км, U

ср,x
 = 4,18 мм/

год и t
I
 = 597 тыс. лет. Соответствующая ве-

личина числа Рейнольдса Re = (U
ср,x

l
c
)/ n = 1,2 ∙ 

10-23 ... 2,8 ∙ 10-22. Эксперименты выполнены при 
Re = 10-8. Таким образом, приближение ползу-
щего течения, принятое в теоретическом ана-
лизе, справедливо. 

Заключение. Решения и эксперименталь-
ные исследования выполнены для высоковяз-
кого слоя жидкости в условиях горизонтального 
градиента давления. При наличии постоянного 
значения горизонтального градиента давле-
ния по части толщины слоя получено решение 
в приближении ползущего течения для чисел 
Re << 1. Подобные гидродинамические условия 
существуют в склонах поднятия. Эксперимен-
тальные исследования течения высоковязкой 
жидкости при образовании вертикальной сво-
бодной поверхности в торце плоского слоя 
обнаружили существование автомодельного 
профиля свободной поверхности с линейной 
зависимостью вертикальной координаты по-
ложения свободной поверхности от горизон-
тальной. 

Полученное решение для рассматривае-
мого процесса истечения вязкой жидкости со-
ответствует результатам экспериментального 
исследования. Выполненные исследования 
являются теоретическими основами геодина-
мического моделирования процессов, проис-
ходящих в склонах поднятий. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛЮМОВ, НЕ ВЫШЕДШИХ НА ПОВЕРХНОСТЬ, 
НА ОБРАЗОВАНИЕ ПОДНЯТИЙ

THE INFLUENCE OF PLUMES, WHICH HAVE NOT REACHED THE
SURFACE AND CREATE SURFACE UPLIFTS

Термохимический плюм зарождается на границе ядро-мантия, в области повышенной концентрации 
легких компонентов, понижающих температуру плавления. Объектом исследования являются мантийные 
термохимические плюмы, не вышедшие на поверхность и создающие поднятия поверхности за счет 
сверхлитостатического давления на кровлях плюмов. Задачи исследования – представить структуру 
канала плюма, не достигшего поверхности, механизм формирования поднятий дневной поверхности 
и определить влияние глубины расположения кровли плюма и влияние группы плюмов на структуру 
поднятия дневной поверхности над ними. Методология и методы исследования. Для исследования влияния 
мантийных термохимических плюмов, образующихся на границе ядро-мантия, на высоту и структур 
поднятий поверхности используется метод геодинамического моделирования: анализируется движение в 
высоковязком массиве над кровлей плюма, происходящее под действием сверхлитостатического давления 
и на основании геологических и геофизических данных создается геодинамическая модель образования 
поднятий поверхности, удовлетворяющая трем законам сохранения: энергии, вещества и импульса. Канал 
плюма представляет собой расплав в массиве мантии. На основе имеющихся данных экспериментального 
моделирования представлена ячеистая структура канала плюма. В зависимости от глубины расположения 
кровли плюма, не вышедшего на поверхность, определены тепловая мощность на подошве плюма, его 
диаметр, сверхлитостатическое давление на кровлю плюма. Движение в высоковязком массиве над кровлей 
плюма происходит под воздействием сверхлитостатического давления. Для определения поля скорости в 
массиве над кровлей плюма используется решение, полученное при движении шара в высоковязкой жидкости 
с постоянной скоростью. При подъеме дневной поверхности уменьшается движущая сила, обусловленная 
сверхлитостатическим давлением. При равенстве сверхлитостатического давления под кровлей плюма и 
давления, вызванного поднятием, движение в массиве над кровлей прекращается. Найдена предельная 
высота поднятия h

max
 = 4.5 ... 6 км. Для различных значений глубины расположения кровли плюма X найдены 

профили поднятия. Найдена зависимость горизонтального размера основной части поднятия y
1  

от глубины 
расположения кровли. Получены профили поднятия для группы из пяти плюмов, кровли которых на глубине 
30 км и расстояние между осями плюмов ∆y  = 150 км, а также для группы из трех плюмов и ∆y = 400 км. При 
∆y > y

1
 высота главного хребта имеет пилообразный характер. Хребты, оси которых перпендикулярны к оси 
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главного хребта, образуются в процессе образования поднятия, и количество таких хребтов равно числу 
плюмов, ответственных за образование поднятия. Поднятие, образованное группой плюмов при X = 30 км, 
относится поднятию типа Кавказа, при X = 100 км – к поднятию типа Тибета

Ключевые слова: термохимические плюмы, тепловая мощность, кровля плюма, сверхлитостатическое давление, 
высота поднятия, поверхность, легкие компоненты, температура плавления, канал плюма, подошва плюма 

The thermochemical plume originates at the core-mantle boundary in an area of increased concentration of light 
components that lower the melting point. The object of the study is mantle thermochemical plumes that have not 
reached the surface and create surface uplifts due to superlithostatic pressure on the plume roofs. The objectives 
of the study are to present the structure of the plume channel that has not reached the surface, the mechanism of 
daytime surface uplifts formation and to determine the infl uence of the plume roof depth and the infl uence of the 
plume group on the structure of daytime surface uplift above them. Research methodology and methods are to 
study the infl uence of mantle thermochemical plumes formed at the core-mantle boundary on the height and struc-
tures of surface rises, the method of geodynamic modeling is used: the motion in the high-viscosity massif above 
the plume roof, occurring under superlithostatic pressure is analyzed. Based on geological and geophysical data, 
a geodynamic model of surface rises is created which satisfi es the three laws of conservation: energy, matter and 
momentum. The plume conduit is a melt in the mantle massif. Based on the available experimental modeling data, 
the cellular structure of the plume conduit is presented. Depending on the location depth of the roof of the plume 
that has not reached the surface, the thermal power on the plume base, plume diameter, and the superlithostatic 
pressure on the plume roof are determined. Movement in the high-viscosity block above the plume roof occurs 
under the infl uence of superlithostatic pressure. To determine the velocity fi eld in the block above the plume roof, 
the solution obtained for the sphere moving in a highly viscous liquid with a constant velocity is used. When the day 
surface rises, the driving force due to the superlithostatic pressure decreases. When the superlithostatic pressure 
at the plume roof is equal to the pressure caused by elevation, the movement in the block above the plume stops. 
The maximum elevation height h

max
 = 4.5 ... 6 km was found. Elevation profi les were found for different values of 

the location depth of the plume roof X. The dependence of the horizontal size of the main part of the elevation y
1
 on 

the location depth of the plume roof is found. Elevation profi les were obtained for a group of fi ve plumes, the roofs 
of which are at a depth of 30 km and the distance between the plume axes is ∆y = 150 km. The elevation profi les 
were obtained for a group of three plumes for ∆y = 400 km as well. At ∆y > y

1
, the height of the main ridge has a 

saw-toothed character. Ridges whose axes are perpendicular to the axis of the main ridge are formed during the 
formation of uplift. The number of such ridges is equal to the number of plumes responsible for the formation of 
uplift. The uplift formed by a group of plumes at X = 30 km refers to the uplift of the Caucasus type, at X = 100 km 
refers to the uplift of the Tibet type

Key words: thermochemical plumes; thermal power; plume roof; superlithostatic pressure; elevation height, surface, light compo-

nents, melting point, plume channel, plume sole

Введение. М. В. Ломоносов указывал, что 
горы, поднятия являются нарушением 

нормальной поверхности Земли. Они созда-
ются как вспучивания поверхности, являются 
результатом внутреннего состояния Земли. 
В. В. Белоусов указывал на существование 
каналов в мантии, имеющих пониженную 
вязкость, по которым интенсивно передает-
ся тепло. Силы, направленные снизу вверх, 
ответственны за образование поднятий [1]. 
Таким образом, В. В. Белоусов предсказал 
существование мантийных плюмов, как вер-
тикальных каналов с пониженной вязкостью 
в мантии.

При современном знании физических 
свойств внешнего жидкометаллического ядра 
и величине теплового потока на границе ядра 
и мантии под континентом ~ 0,188 Вт/м2 в ус-
ловиях свободноконвективного теплообмена 
сверхадиабатический перепад температуры 
между подошвой и кровлей внешнего ядра 
равен 0,1 ... 0,2 °C1. На границе ядро-мантия 
невозможно длительное существование высо-
ких сверхадиабатических перепадов темпера-
туры из-за интенсивной свободной конвекции 
во внешнем жидком ядре. Таким образом, на 
границе ядро-мантия во внешнем ядре не мо-
гут существовать значительные локальные 

1Добрецов Н. Л., Кирдяшкин А. Г., Кирдяшкин А. А. Глубинная геодинамика. – Новосибирск: Гео, 2001. – 409 с.
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повышения температуры, нет источников, ге-
нерирующих чисто тепловые плюмы, как и 
свободноконвективные термики, которые мо-
гут существовать при локальном повышении 
температуры порядка 750 °C2.

В условиях сложных физико-химических 
процессов взаимодействия внешнего ядра и 
нижней мантии и повышенной концентрации 
легких компонентов на кровле внешнего ядра 
могут возникать значительные композицион-
ные неоднородности [3–5]. Источником ком-
позиционных неоднородностей, химических 
добавок, понижающих температуру плавле-
ния, могут быть реакции железосодержащих 
минералов нижней мантии (перовскита, магне-
зиовюстита) с водородом и/или метаном, вы-
деляющимися на границе ядро-мантия3. В 
месте локализации химической добавки, пони-
жающей температуру плавления мантии ниже 
температуры на ядро-мантийной границе на 
10 ... 15 °C, зарождается и выплавляется канал 
термохимического плюма, представляющий 
собой канал расплава, в котором процессы 
тепло- и массообмена происходят в условиях 
тепловой гравитационной (свободной) кон-
векции4. Отличие моделей термохимического 
плюма от численных моделей формирования 
восходящих течений, представляющих собой 
свободноконвективный поток (термик), захва-
тывающий материал плотного химического ве-
щества, представлены в5.

На основании геологических проявлений 
термохимических плюмов на поверхности, по 
количеству магмы, изливающейся в единицу 
времени, определяется тепловая мощность на 
подошве плюма, расположенной на границе 
ядро-мантия6, но плюмы, не вышедшие на по-
верхность, остаются неучтенными. Плюмы ма-
лой тепловой мощности, которые не выходят 
на поверхность, ответственны за образование 
поднятий поверхности7. 

Актуальность исследования обосно-
вывается необходимостью определения сил и 

процессов, вызывающих образование поднятий 
поверхности Земли (горных хребтов и плато).

Объектом исследования являются ман-
тийные термохимические плюмы, не вышед-
шие на поверхность и создающие поднятия 
поверхности за счет сверхлитостатического 
давления на кровлях плюмов.

Задачи исследования – представить 
структуру канала плюма, не достигшего по-
верхности, механизм формирования поднятий 
дневной поверхности и определить влияние 
глубины расположения кровли плюма и вли-
яние группы плюмов на структуру поднятия 
дневной поверхности над ними.

Методология и методы исследования. 
Для исследования влияния мантийных термо-
химических плюмов, образующихся на границе 
ядро-мантия, на высоту и структур поднятий по-
верхности используется метод геодинамическо-
го моделирования: анализируется движение 
в высоковязком массиве над кровлей плюма, 
происходящее под действием сверхлитоста-
тического давления и на основании геологи-
ческих и геофизических данных создается ге-
одинамическая модель образования поднятий 
поверхности, удовлетворяющая трем законам 
сохранения: энергии, вещества и импульса.

Структура и параметры плюма, не вы-
шедшего на поверхность. Процесс выплав-
ления канала плюма происходит в условиях 
свободной конвекции и при наличии фазового 
перехода твердый массив-расплав на грани-
це канала плавления. При нагреве расплава 
в канале плюма снизу (на подошве плюма) и 
охлаждении от границы канала и кровли плю-
ма создаются условия неустойчивой страти-
фикации. В этих условиях структура по высоте 
канала плюма ячеистая. Ячейки разделены су-
жениями с острой кромкой на границе сужения 
(рис. 1). Таким образом, в отдельной ячейке 
создаются условия устойчивой стратификации 
по высоте расплава. Подъемный поток в кана-
ле имеет струйный характер. Вблизи границы 

2 Dobretsov N. L., Kirdyashkin A .A., Kirdyashkin A. G., Vernikovsky V. A., Gladkov I. N. Modelling of thermochemical plumes and 

implications for the origin of the Siberian traps // Lithos. – 2008. – Vol.100. – P. 66–92. doi: 10.1016/j.lithos.2007.06.025.
3 Добрецов Н. Л., Кирдяшкин А. А., Кирдяшкин А. Г. Физико-химические условия на границе ядро-мантия и об-разование 
термохимических плюмов // Доклады Академии наук. – 2003. – Т. 393, № 6. – С. 797–801.
4 Dobretsov N. L., Kirdyashkin A .A., Kirdyashkin A. G., Vernikovsky V. A., Gladkov I. N. Modelling of thermochemical plumes and 
implications for the origin of the Siberian traps // Lithos. – 2008. – Vol.100. – P. 66–92. doi: 10.1016/j.lithos.2007.06.025.
5 Там же.
6 Добрецов Н. Л., Кирдяшкин А. Г., Кирдяшкин А. А. Параметры горячих точек и  термохимических плюмов // Геология и 
геофизика. – 2005. – Т. 46, № 6. – С. 589–602.
7 Kirdyashkin A. G., Kirdyashkin A. A. Mantle thermochemical plumes and their infl uence on the formation of highlands // 

Geotectonics. – 2015. – Vol. 49, no. 4. – P. 332–341.
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канала наблюдаются тепловой и гидродина-
мический пограничные слои. Такая структура 
канала плюма является следствием процесса 
тепло- и массообмена при свободной конвек-
ции в условиях оплавления фазового перехода.

Тепловая мощность N на подошве плю-
ма, расположенной на границе ядро-мантия, 
расходуется на нагрев окружающей мантии по 
границе канала (N

1
) и на плавление на кров-

ле плюма (N
п
): N = N

1
 + N

п
. Плюм, имеющий 

тепловую мощность на подошве, меньшую, 
чем предельная тепловая мощность N

пр1
, не 

выходит на поверхность. Здесь N
пр1

 – тепло-
вая мощность, когда плюм выходит на поверх-
ность, и при этом N

п
 = 0 и N = N

1
.

Рассмотрим параметры плюма, не вы-
шедшего на поверхность. Подошва плюма 
представляет собой горизонтальную поверх-
ность на границе между кровлей внешнего 
жидкого ядра и расплава на подошве плюма. 
В условиях свободной конвекции от горизон-
тальной поверхности в большом объеме те-
пловая мощность на подошве плюма8:

N = 0,045 πλd2∆T
s
3/4(βg/aν)1/3,  (1)

где λ – коэффициент теплопроводности рас-
плава;

d – диаметр подошвы плюма;
∆T

s
 = 10 ... 15 °C – перепад температуры в 

пограничном слое в расплаве вблизи подошвы 
плюма;

β – коэффициент теплового расширения 
расплава; 

g – ускорение силы тяжести;
ν – коэффициент кинематической вязкости;
a – коэффициент температуропроводности 

расплава. 
Соответственно, диаметр подошвы (и 

кровли) плюма при известных N и ∆T
s
:

d = [22,2N(aν)1/3/πλ∆T
s
4/3(βg)1/3]1/2.            (2)

Под кровлей плюма, достигшего пре-
дельной высоты L (рис. 1), существует 
сверхлитостатическое давление вследствие 
меньшей плотности расплава относительно 
окружающей мантии, поскольку расплав име-
ет температуру T

р
, большую, чем температура 

окружающего массива мантии T
0
. Величина 

сверхлитостатического давления под кровлей 
плюма определяется из соотношения

8 Добрецов Н. Л., Кирдяшкин А. Г., Кирдяшкин А. А. Параметры горячих точек и  термохимических плюмов // Геология и 
геофизика. – 2005. – Т. 46, № 6. – С. 589–602.

Рис. 1. Схема канала плюма, поднявшегося 
от ядро-мантийной границы и не вышедшего 

на дневную поверхность. Течение в канале плюма 
ячеистое, кон-вективные ячейки разделены 
сужениями канала. В высоковязком массиве 

над кровлей плюма под действием 
сверхлитостатического давления у кровли 

плюма возникает течение и образуется 
поднятие поверхности; u – скорость течения 
в массиве / Fig. 1. Diagram of the plume conduit 

that ascended from the core-mantle boundary and 
did not reach the day surface. The fl ow in the plume 
conduit is cellular, the convective cells are separated 

by narrowings of the conduit. In a high-viscosity 
block above the plume roof, under the action of 

superlithostatic pressure at the plume roof a fl ow 
occurs and a surface elevation is formed; u is the

fl ow velocity in the block
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∆Р = ρ
0
βgL(T

р
 – T

0
),              (3)

где ρ
0
 – средняя плотность окружающего мас-

сива мантии.
В канале плюма существуют сужения, 

каждое из них представляет собой опору для 
вышележащего расплава, более тяжелого, 
чем расплав под сужением. Вследствие суже-
ний канала сверхлитостатическое давление 
снижается на величину (d

с
/d)2, где d

с
 – диаметр 

сужения:

∆Р = ρ
0
βgL(T

р
 – T

0
)(d

с
/d)2.               (4)

Сверхлитостатическое давление состав-
ляет величину порядка DР = (2,1 ... 2,8) ∙ 108 Па = 
2,1 ... 2,8 кбар для d

с
/d = 0,5. Подъем масси-

ва литосферы над кровлей плюма возникает 
под действием сверхлитостатического давле-
ния DР, которое воздействует на массив над 
кровлей непрерывно. Происходит смещение 
кровли плюма диаметром d вверх под силой 
давления F = DPπd2/4, что вызывает увеличе-
ние отвода тепла от кровли плюма в окружа-
ющий массив. Но тепловая мощность плюма 
N = const. Поэтому в части расплава, поднятой 
за время t на высоту d = u

к
t над уровнем L – 

предельной высотой, на которой N
1
 = N, рас-

плав будет кристаллизоваться. Ранее показа-
но9, что скорость кристаллизации u

к
 на 4 ... 6 

порядков выше, чем скорость подъема кровли 
плюма U: U << u

к
. В этом случае можно считать 

положение кровли плюма неизменным и высо-
ту подъема плюма равной L.

Образование поднятия поверхности 
над плюмом. Поле скорости в массиве над 
кровлей плюма в геологическом масштабе 
времени устанавливается мгновенно. Поэ-
тому будем использовать стационарное при-
ближение при изучении гидродинамических 
процессов в массиве над кровлей плюма. 
Величина динамической вязкости этого мас-
сива  h = 1020 ... 1021 Н ∙ с/м2. Течение над кров-
лей плюма – это так называемое ползущее 
течение. В уравнениях движения для таких 
течений конвективные члены не учитывают-
ся, то есть дифференциальные уравнения 
движения линейные. Нами использовалось 
решение, полученное в перечисленных ус-
ловиях для скорости движения высоковязкой 
жидкости перед шарообразной кровлей плю-

ма радиусом R = 0,5d при постоянной скорости 
движения шара U [2]:

,            (5)

где ξ – вертикальная координата, отсчитывае-
мая от центра шарообразной кровли и изменя-
ющаяся от 0 до значения Χ = H – L;

H – расстояние от границы ядро-мантия до 
поверхности;

r = (ξ2 + y2)1/2;
y – горизонтальная координата, отсчитыва-

емая от оси канала плюма (см. рис. 1). Высота 
поднятия дневной поверхности над плюмом h 
определяется из соотношения

 (6)

где время t отсчитывается от момента, когда 
прекращается плавление и достигается пре-
дельная высота подъема плюма L;

u – скорость течения в массиве над кров-
лей плюма. Движение в массиве литосферы 
плотностью r

л
 происходит под действием пе-

репада давления

∆Р
дв

 = ∆Р - r
л
gh.                                                           (7)

При ∆Р = r
л
gh

max
 (h

max
 – наибольшая высо-

та поднятия поверхности) ∆Р
дв

 = 0, и движение 
в массиве над кровлей плюма прекращает-
ся. Скорость движения шарообразной кров-
ли плюма определяем из условия равенства 
движущей силы ∆Р

дв
pR2 и силы сопротивления 

движению шара 6phUR:

  (8)

где R
c
 = 0,5R – радиус сужения канала плюма;

    h  – высота подъема дневной поверхности 
над кровлей плюма при y = 0, определяемая 
согласно соотношению (6):

где u
max

 – скорость подъема дневной поверхно-
сти при y = 0. 

При ∆Р
дв

 → 0, U → 0 и высота подъема по-
верхности над плюмом достигает своего наи-
большего значения:

9 Kirdyashkin A. G., Kirdyashkin A. A. Mantle thermochemical plumes and their infl uence on the formation of highlands // 
Geotectonics. – 2015. – Vol. 49, no. 4. – P. 332–341.
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h
max

 = (R
c
/R)2bL(T

p
 – T

0
)(ρ

0
/ρ

л
).                                   (9)

Численно решение системы (1), (5)-(8) 
осуществлялось с использованием метода 
последовательных приближений. Плюмы, не 
вышедшие на поверхность, или плюмы малой 
тепловой мощности имеют относительную те-
пловую мощность Ka = N/N

1
, меньшую Ka

1
 = 1,15, 

где Ka
1
 – относительная тепловая мощность, 

при которой плюм прорывается на поверхность,
N

1
 = 0,5 pl

м
(T

p
 – T

0
)L – тепловая мощность, пе-

редаваемая в условиях стационарной тепло-
проводности от канала плюма к окружающей 
мантии, теплопроводность которой l

м
.

Выполнены исследования для выяснения 
влияния глубины расположения головы плюма 
на вертикальные и горизонтальные размеры 
поднятия в зависимости от времени. На рис. 2а 
представлена высота поднятия h для различ-
ных моментов времени t при расположении 
кровли плюма на глубине Χ = 3∙104 м (30 км) 
для диаметра канала плюма d = 10,16 км, 
вязкости массива литосферы над кровлей 
плюма h = 1021 Н ∙ с/м2 и коэффициента те-
плового расширения b = 1,1 ∙ 10-5 1/°C. Средняя 
скорость подъема поверхности при y = 0 рав-
на maxu  = h/t. Из рис. 2а следует, что средняя 
скорость подъема поверхности при y = 0 для 
t  = 3, 6, 9, 12 и 15 млн лет соответственно рав-
на maxu  = 0,78 мм/год, 0,59 мм/год, 0,46 мм/год, 
0,38 мм/год и 0,31 мм/год. 

В качестве оценки величины распростра-
нения поднятия по горизонтали (по y) нами 
принята область, в которой угол склона под-
нятия постоянный и имеет наибольшие значе-
ния. За характерный горизонтальный размер 
распространения поднятия принято значение 
y

1
, представляющее расстояние от y = 0 до точ-

ки пересечения касательной к профилю под-
нятия с осью y (рис. 2). Значение y

1
 является 

горизонтальным размером основания главной 
части поднятия. Как следует из рис. 2, величи-
на y

1
 не зависит от времени образования под-

нятия (y
1
 = const). Для указанных параметров 

y
1
 = 65 км (рис. 2а). Наибольший угол склона 

равен 4°6´. На рис. 2б представлен процесс об-
разования поднятия для Χ = 100 км, b = 10-5 1/°C 
для вязкости массива литосферы h = 1021 Н ∙ с/м2. 
Как следует из рисунка, y

1
 = 200 км. Наиболь-

ший угол склона для основной области под-
нятия равен 1°10´, средняя скорость подъема 
поверхности для t = 40 млн лет при y = 0 состав-
ляет maxu  = 0,1 мм/год. 

Рассмотрен процесс образования подня-
тия при расположении кровли плюма на глубине 

Рис. 2. Изменение высоты поднятия над плюмом 
в зависимости от координаты y в различные 

моменты времени t: а – N = 1,18 ∙ 1010 Вт, 
d = 10,16 км, Χ = 3 ∙ 104 м, η = 1021 Н ∙ с/м2, 

β = 1,1 ∙ 10-5 1/°C; 1 – t = 3 млн лет; 2 – t = 6 млн лет; 
3 – t = 9 млн лет; 4 – t = 12 млн лет; 

5 – t = 15 млн лет; б – N = 1,35 ∙ 1010 Вт, 
d = 10 км, Χ = 100 км, η = 1021 Н ∙ с/м2, β = 10-5 1/°C; 

1 – t = 5 млн лет; 2 – t = 15 млн лет; 
3 – t = 40 млн лет / Fig. 2. The height of elevation 
above the plume depending on the y coordinate for 
different times t: а – N = 1,18 ∙ 1010 W, d = 10,16 km, 
Χ = 3 ∙ 104 m, η = 1021 N ∙ s/m2, β = 1,1 ∙ 10-5 1/°C; 

1 – t = 3 Ma; 2 – t = 6 Ma; 3 – t = 9 Ma; 4 – t = 12 Ma; 
5 – t = 15 Ma; б – N = 1,35 ∙ 1010 W, d = 10 km, 

X = 100 km, η = 10-5 1/°C; 1 – t = 5 Ma; 
2 – t = 15 Ma; 3 – t = 40 Ma

Χ = 150 км для h = 1021 Н ∙ с/м2 и b = 1,6 ∙ 10-5 1/°C. 
Средняя скорость подъема поверхности для 
t = 40 млн лет равна maxu  = 0,13 мм/год. При глу-
бине расположения кровли плюма Χ = 150 км 
характерный размер основной части поднятия 
y

1
 = 300 км. Таким образом, результаты вычис-
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лений профилей поднятия показывают, что с 
увеличением глубины расположения кровли 
плюма, не вышедшего на поверхность, возрас-
тает горизонтальный размер основной части 
поднятия y

1
, и имеет место линейная зависи-

мость

y
1
 = 2Χ.                                                            (10)

Образование поднятия над группой 
плюмов. Плюмы промежуточной мощности 
(1,15 < Ka < 1,9), создающиеся на границе 
ядро-мантия, являются алмазоносными10. Ха-
рактерным для алмазоносных плюмов явля-
ется проявление их семейств на поверхности 
в виде групп кимберлитовых трубок. Плюмы, 
не достигшие поверхности (Ka ≤ 1,15), фор-
мирующиеся на границе ядро-мантия, также 
могут проявляться в виде воздействия се-
мейств плюмов на поверхность. Как указыва-
лось ранее, движение в массиве над кровлей 
плюма, имеющем коэффициент динамической 
вязкости  h = 1021 Н ∙ с/м2, – это ползущее тече-
ние, и поле скорости для него определяется 
из линейных дифференциальных уравнений. 
Поэтому при изучении процессов взаимодей-
ствия плюмов друг с другом в процессе обра-
зования поднятия решение задачи о подъеме 
поверхности над группой плюмов есть сумма 
решений для отдельных взаимодействующих 
плюмов.

На рис. 3 представлено поднятие, образо-
ванное группой из пяти плюмов, в зависимости 
от горизонтальной координаты y. Расстояние 
между осями каналов плюмов ∆y = 150 км. Оси 
каналов плюмов расположены в одной плоско-
сти. При ∆y > y

1
 суммарная высота поднятия в 

вертикальной плоскости, проходящей вдоль 
оси главного хребта, имеет пилообразный 
характер. Профили поднятия в вертикальной 
плоскости, нормальной к главному хребту, 
представлены на рис. 4 в сечениях, проходя-
щих через вершину главного хребта (I) и в пло-
скости, проходящей через минимальную вы-
соту главного хребта (II) (см. рис. 3). Характер 
изменения высоты поднятия в этих сечениях 
указывает на существование хребта, ось ко-
торого ориентирована нормально к главному 
хребту поднятия. По количеству хребтов, нор-
мально ориентированных к главному хребту, 
можно определить количество плюмов, обра-

Рис. 3. Высота поднятия, образованного 
группой из пяти плюмов, в зависимости от 
горизонтальной координаты y. Расстояние 

между осями каналов плюмов ∆y = 150 км, 
d = 10,16 км; N = 1,18 ∙ 1010 Вт, X = 30 км; 

I и II – сечения в плоскости, нормальной к 
главному хребту / Fig. 3. The height of the uplift 

formed by a group of fi ve plumes, depending on the 
horizontal y coordinate. The distance between the 

plume axes is ∆y = 150 km, d = 10.16 km, 
N = 1.18 ∙ 1010 W, X = 30 km; I and II – sections 

in the plane normal to the main ridge

Рис. 4. Высота поднятия в вертикальной 
плоскости, нормальной к главному хребту. 
I – сечение в плоскости, проходящей через 

вершину главного хребта; II – сечение в 
плоскости, проходящей через минимальную 
высоту главного хребта (см. рис. 3) / Fig. 4. 

Elevation height in the vertical plane normal to the 
main ridge. I – cross-section in the plane passing 

through the top of the main ridge; II – cross-section in 
the plane passing through the minimum height 

of the main ridge (see Fig. 3)

зовавших поднятие. При ∆y < y
1
, высота глав-

ного хребта будет постоянной, равной пре-
дельной высоте поднятия. При t = 15 млн лет 
наибольшая высота поднятия h

max
 = 4,7 км, дли-

на его основной части y
1
 = 65 км, средняя ско-

10 Kirdyashkin A. A., Kirdyashkin A. G. On thermochemical mantle plumes with an intermediate thermal power that erupt on the 
Earth’s surface // Geotectonics. – 2016. – Vol. 50, no. 2. – P. 209–222.



Earth sciences                                                                      Bulletin of ZabGU. 2022. Vol. 28. No. 10

31

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû                                                                                              

рость подъема поверхности maxu  = 0,31 мм/ год. 
Согласно [1], для Кавказа h

max
 = 4 ... 5 км, 

y
1
 = 70...80 км и maxu  = 0,25 ... 0,3 мм/год. 

На рис. 5 представлены результаты ре-
шения задачи о поднятии поверхности тремя 
плюмами. Расстояние между каналами плю-
мов ∆y = 300 км, глубина расположения кровли 
каждого плюма Χ = 100 км. При ∆y > y

1
 харак-

тер изменения высоты поднятия пилообраз-
ный. При t = 40 млн лет высота поднятия равна 
3,5...5 км, средняя скорость подъема поверх-
ности для h = (5...7) ∙ 1020 Н ∙ с/м2 и b = 10-5 1/°C 
составляет 0,18...0,2 мм/год. Согласно [6], вре-
мя образования Тибетского плато составляет 
30...35 млн лет, средняя скорость подъе-
ма Тибета ~ 0,18 мм/год, средняя высота 
h = 5 ...5,5 км. Таким образом, результаты рас-
четов согласуются с реальными данными для 
Тибетского плато.

Заключение. Вследствие воздействия 
сверхлитостатического давления на кровлю 
плюма, не вышедшего на поверхность, в мас-
сиве над ней существует ползущее течение. 
В результате этого движения на поверхности 
образуется поднятие. Крупные поднятия (гор-
ные хребты и плато) образуются семействами 
плюмов, не вышедших на поверхность. Хреб-
ты, оси которых нормальны к главному хребту, 
образуются в процессе формирования под-
нятия. Количество таких хребтов равно коли-

Рис. 5. Высота поднятия, образованного тремя 
плюмами, расположенными на расстоянии 
∆y = 300 км друг от друга, при Χ = 100 км. 

Параметры плюмов соответствуют 
параметрам на рис. 2б; 1 – t = 15 млн лет, 

2 – t = 40 млн лет / Fig. 5. The height of the uplift 
formed by three plumes located at a distance 

of ∆y = 300 km from each other for Χ = 100 km. 
The plume parameters correspond to the parameters 

in Fig. 2б; 1 – t = 15 Ma; 2 – t = 40 Ma

честву плюмов, образовавших поднятие. При 
линейном расположении осей каналов на рас-
стоянии ∆y > y

1
 высота главного хребта имеет 

пилообразный характер. Наблюдается соот-
ветствие результатов решения и результатов 
геологических наблюдений для поднятий Кав-
каза и Тибета.
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LOCATION AND IMPACT OF ADJACENT POWERFUL WOODLANDS 
ON THE AIR QUALITY OF RUSSIAN CITIES WITH THE SAME 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИЛЕГАЮЩИХ МОЩНЫХ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ
НА КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ГЕОСИСТЕМ С ОДИНАКОВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ

A. Scherbatyuk, 
Transbaikal State University, Chita

andrey.shcherbatyuk.63@mail.ru

А. П. Щербатюк, 
Забайкальский государственный университет, г. Чита

The object of the study is to conduct comparative studies of the location and impact of adjacent powerful woodlands 
on the air quality of Russian cities with the same characteristics. During the study the following methods have been 
used: cartographic, analysis based on interactive maps of GPS subsatellite observation, analytical (philosophical) 
method (hypothesis and comparison), environmental and mathematical. Results and their discussion. Four cities 
in Russia with the same characteristics in terms of population and technogenic load (emissions from industry and 
motor transport) have been selected and studied. Using interactive maps of GPS subsatellite observation, the loca-
tions of adjacent powerful forests in relation to cities and the main directions of the wind rose are determined, the 
patterns of infl uence on air quality indicators are determined. Conclusion. Comparative studies of the location and 
impact of adjacent powerful forests on the air quality of Russian cities with the same characteristics have shown that 
the positive or negative environmental situation, in terms of air quality, is affected not by the volume of emissions 
from industry and motor transport, but by the presence or absence of a powerful forest area in the main direction 
of the wind rose, which is a global supplier of oxygen masses, a processor of carbon dioxide and other harmful 
substances

Key words: powerful woodlands, cities, comparative characteristics, air environment, pollution, quality indicators

Цель исследования – провести сравнительные исследования расположения и воздействия прилегающих 
мощных лесных массивов на качественный состав атмосферного воздуха урбанизированных геосистем с 
одинаковыми показателями техногенной нагрузки. Методы исследования – картографический, анализ по 
интерактивным картам подспутникового наблюдения GPS, аналитический (философский) метод (гипотеза 
и сравнение), экологический и математический. Результаты и их обсуждение: выбраны и изучены четыре 
города России с одинаковыми характеристиками по количеству населения и техногенной нагрузке (объемам 
выбросов от промышленности и автотранспорта). По интерактивным картам подспутникового наблюдения 
GPS определены места расположения прилегающих мощных лесных массивов по отношению к городам 
и основных направлений розы ветров, определены закономерности влияния на показатели качества 
воздушной среды. Проведенные сравнительные исследования расположения и воздействия прилегающих 
мощных лесных массивов  четырех модельных объектов с одинаковыми характеристиками показало, что 
на положительную или отрицательную экологическую ситуацию, по качеству воздушной среды, влияют 
не объемы выбросов от неподвижных и подвижных источников, а наличие или отсутствие на основном 
направлении розы ветров мощного лесного массива, являющегося глобальным поставщиком кислородных 
масс, переработчиком углекислого газа и других вредных веществ

Ключевые слова: мощные лесные массивы, города, сравнительные характеристики, воздушная среда, загрязнение, 
показатели качества 
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Introduction. Recently, an important role in deter-
mining the impact of urbanization processes on 

geosystems, in particular on the quality of the air 
environment, has been played by the study of en-
vironmental conditions using maps, especially the 
use of satellite maps, GIS and other information 
systems [1, 2, 3].

Urban air pollution is a major environmental 
problem of our time. The reasons that create the 
possibility of accumulation of harmful substances 
in the atmospheric air are different. These are ge-
ographical reasons associated with the processes 
of urbanization, overpopulation, emissions of the 
heat and energy complex and motor transport.[4, 
5, 6].

One of the powerful natural sources of con-
frontation with urban air pollution is the adjacent 
large forests located in the main directions of the 
wind rose, which reduce the volume of carbon 
dioxide in the atmospheric air, processing it into 
oxygen, reduce the amount of heavy metals and 
adsorb a large amount of dust on the leaf surface 
[7, 8, 9].

Various variants of the issues of environ-
mental safety of the air environment of urbanized 
geosystems, for various conditions, have been 
repeatedly considered in the works of the author1.

Object and methods of research. The object 
of the study is the air environment of four cities 
of the Russian Federation with the same charac-
teristics (population, emissions from industry and 
motor transport).

The purpose of the study is to study the pres-
ence and location of powerful forests adjacent to 
the cities under study, located in the main direc-
tions of the wind rose, which have or do not affect 
the quality of the air environment.

Natural factors were studied using geo-
graphical, cartographic, mathematical and eco-
logical methods, as well as remote observations 
(satellite technologies of geoinformation Internet 
resources: interactive map of Russia with heights, 
etc.), the comparison method.

Statistical data from the following offi cial 
sources were used for the research: The Federal 
State Statistics Service of Russia (www.gks.ru), 
CJSC “Regional Information Center” of Russia, 

offi cial websites of subjects of federal districts 
and their municipalities, Annual state reports “On 
the state and environmental protection of the Rus-
sian Federation”, annual collections “Social status 
and standard of living of the population of Russia” 
(www.rgd.ru).

Research results and their discussion. The 
presence of large forest areas adjacent to urban-
ized geosystems (cities), if they are located in the 
main directions of the wind rose, is a powerful 
source of oxygen supply to urban neighborhoods.

It is known that the percentage of oxygen in 
the atmospheric air over one hectare of a large 
forest area is up to 80 %, and over ordinary urban 
quarters, with weak landscaping, up to 20 %. It turns 
out that there is almost a four-fold excess between 
these volumes of oxygen masses in the atmospher-
ic air. (Shcherbatyuk, 2021)

Four large cities of Russia with an average 
population of about 300 thousand people, approxi-
mately the same annual emissions of pollutants into 
the atmosphere and the presence of large forest 
areas in the immediate vicinity were taken for sci-
entifi c research.           

The city of Orel (Oryol region). The popu-
lation is 308.8 thousand people. Emissions - 32.2 
thousand tons, stationary sources-21.5%, motor 
transport-78.5 (Fig. 1) 

As the cartogram shows, the main large for-
est areas are located quite far from the central dis-
tricts of the city of Orel and oxygen plumes reach 
only partially the north-western outskirts, which 
determines the fourth place in terms of air quality.

The city of Kaluga (Kaluga region). The pop-
ulation is 332 thousand people. Emissions - 31.8 
thousand tons, stationary sources-12.5%, motor 
transport-87.5 %. (Fig. 2)

You can see it on the cartogram. that the 
maximum concentration of the forest is located far 
from the central districts of Kaluga and the oxygen 
plume only partially coincides with the south-east-
ern outskirts, which determines the third place in 
terms of air quality.

The city of Vologda (Vologda region). The 
population is 308.2 thousand people. Emissions 
- 26.6 thousand tons, stationary sources-14.6 %, 
motor transport-85.4 %. (Fig. 3)

1 Щербатюк А.П. Варианты инженерно-экологической защиты города в зависимости от ландшафта // Кулагинские чтения: 
материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. – Чита: ЗабГУ, 2014. – Ч. 3. – С. 358–363; Щербатюк А.П. Влияние выбросов от 
автотранспорта на качество атмосферного воздуха городов России // Вестник Забайкальского государственного университе-

та. – 2014. – № 5. – С. 58–64; Щербатюк А. П. Геоэкологические аспекты функционирования природно-технических систем 
в условиях внутриконтинентальных межгорных котловин // Проблемы региональной экологии. – 2017. – № 4. – С. 82–88.
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Fig. 1 Areal cartogram: a) the main large forest areas located near the city of Orel; b) the main annual 
directions of the wind rose: (c) estimated areas of oxygen plumes / Рис. 1. Площадная картограмма:

а) основные крупные лесные массивы, расположенные рядом с г. Орел; b) основные годовые 
направления розы ветров: с) предполагаемые  площади кислородных шлейфов

Fig. 2 Areal cartogram: a) the main large forest areas located near the city of Kaluga; b) the main annual 
directions of the wind rose: (c) estimated areas of oxygen plumes / Рис. 2 Площадная картограмма: 

а) основные крупные лесные массивы, расположенные рядом с г. Калуга; b) основные годовые направле-
ния розы ветров: с) предполагаемые  площади кислородных шлейфов

Fig. 3 Areal cartogram: a) the main large forest areas located near the city of Vologda; b) the main annual 
directions of the wind rose: (c) estimated areas of oxygen plumes / Рис. 3 Площадная картограмма: 
а) основные крупные лесные массивы, расположенные рядом с г. Вологда; b) основные годовые

направления розы ветров: с) предполагаемые  площади кислородных шлейфов

On the cartogram, you can determine that 
the maximum concentration of the forest is locat-
ed in the south-western part of the city in relation 
to the central districts of Vologda and the oxygen 
plume covers almost half of the city’s territory, 
which coincides with the second place in the rat-
ing for air quality .

The city of Yoshkar-Ola (Mari El). The popu-
lation is 260.3 thousand people. Emissions - 26.2 
thousand tons, stationary sources-45.4%, motor 
transport-54.6 %. (Fig. 4)

The cartogram shows that the maximum 
concentration of a powerful forest almost 
completely covers the city from the western, 
southern and south-western sides, corresponding 
to the main directions of the annual wind rose 
indicators, in relation to the central districts of 
Yoshkar-Ola, and the oxygen plume covers almost 
the entire territory of the city, which coincides with 
the fi rst place in the rating for air quality.

Thus, the results of comparative studies 
have shown a huge impact on the quality of the air 
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environment of model urban ecosystems located 
along the wind rose and in the immediate vicinity 
of large forest areas

Mathematical modeling of the processes of 
formation of the air quality of model urbanized 
geosystems. Based on the conducted scientifi c 
studies of the comparative assessment of the 
air quality of four model urbanized geosystems, 
an integral criterion of environmental safety (a 
mathematical model) has been developed.

Since the analysis of the constructed 
cartograms characterizing the infl uence of powerful 
woodlands on the air quality of model urbanized 
geosystems takes into account the infl uence of 
several indicators, therefore, when assessing 
the level of self-saturation of atmospheric air with 
oxygen, they should be based on the integral 
(general) criteria of environmental safety. The 
summation of the following values is proposed:

  – the concentration of impurities 
of SV (pollutants) released into the atmospheric 
air of the city from sources generated by the 
i-types of the object (stationary sources and motor 
transport), forming the current fl ow of emissions;

 – increase in the volume of 
oxygen entering the atmospheric air of the city 
from the powerful forests that form an oxygen 
plume.

The following restrictions are introduced for 
the mathematical model:

1) for the conditions of geosystems with a 
large forest area in the main direction of the wind 
rose.

2) for the conditions of urbanized geosystems 
with a large forest area in the main direction of the 
wind rose.

The integral criterion of environmental safety 
for assessing the improvement of the air quality 
of urbanized geosystems with an adjacent large 
forest area in the main direction of the wind 
rose (mathematical model) is proposed to be 
determined by the formula:

  (1)

Conclusion. As a result of the conducted 
comparative studies, it was found that there 
are many cities on the territory of the Russian 
Federation with the same indicators in terms of 
population, emissions from industry and motor 
transport and adjacent powerful forests.

It was determined that in the immediate 
vicinity of the studied cities there are powerful 
woodlands located differently in relation to the 
sides of the horizon and the main directions of the 
wind rose.

The result of the research was the determi-
nation that the main positive impact on the quality 
of the air environment is provided by the presence 
of a powerful forest area adjacent to the city, lo-
cated in the main directions of the wind rose. It 
was this reason that infl uenced the results of the 
rating, since the volumes of man-made load on 
the air environment of all the studied cities are ap-
proximately the same.

Fig. 4 Areal cartogram: a) the main large forest areas located near the city of Yoshkar-Ola; b) the main annual 
directions of the wind rose: (c) estimated areas of oxygen plumes / Рис. 4 Площадная картограмма: 

а) основные крупные лесные массивы, расположенные рядом с г. Йошкар-Ола; b) основные годовые 
направления розы ветров: с) предполагаемые  площади кислородных шлейфов
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ГЕССИТЕ БАЛЕЙСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ 
В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ (РОССИЯ)

NEW DATA ON THE HESSITE OF THE BALEY ORE FIELD IN EASTERN 
TRANSBAIKALIA (RUSSIA)

Г. А. Юргенсон, Институт природных реурсов, экологии и криологии СО РАН, г. Чита
yurgga@mail.ru 

G. Yurgenson, Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology SB RAS, Chita 

Актуальность заключается в необходимости иметь сведения о распространенности и парагенезисах 
гессита, являющегося одним из основных минеральных носителей Te в золотосеребряных рудах уникального 
Балейского рудного поля в Забайкалье. Те относится к редчайшим химическим элементам, использование 
которого в последнее время неуклонно возрастает. В процессе разработки Балейского и Тасеевского золо-
тосеребряных месторождений в 1929–1993 гг. из руд извлекали только Au и Ag, весь Te уходил в отвал. Оба 
месторождения отработаны не полностью. Ресурсы Au категории Р

1
 Балейского месторождения оценива-

ются в 35 т. Оставшиеся запасы Au Тасеевского месторождения, утвержденные ГКЗ, составляют 105 т. В 
ближайшие годы планируется добыча оставшихся запасов Au-Ag руд этих месторождений, содержащих Те, 
в основном, в виде гессита, поэтому знания о нем будут важными для разработки технологии его попутного 
извлечения. Цель исследования – изучение содержащих гессит минеральных ассоциаций Балейского руд-
ного поля. Объект исследования – Au-Ag руды Балейского рудного поля. Предмет исследования – формы 
выделения и вариации химического состава гессита. Метод и методология – оптическая и электронная 
микроскопия с выявлением форм и размеров индивидов и агрегатов гессита, а также определением его хи-
мического состава. Результаты исследования: выполнен анализ изучение руд Балейского рудного поля с 
повышенным содержанием Те. Установлено относительно широкое развитие гессита. Он находится в ассо-
циации с петцитом, алтаитом, сильванитом, эмпресситом, штютцитом, пильзенитом, а также теллурсодер-
жащим ютенбогаардитом, золотом, многими сульфосолями и сульфидами, кварцем, доломитом, сидеритом, 
каолинитом, адуляром и другими минералами. Особенностью гессита Балейского рудного поля является 
вариабельность его состава. Установлено две группы индивидов гессита. К первой относится гессит, не со-
держащий примесей. Из них стехиометричный состав имеет лишь 22 %. Они соответствуют составу Ag

2
Te, 

в 32,2 % случаев наблюдается избыток Ag по сравнению с Те (до Ag
2,1 

Те
0,9

), а в 45,8 % проб установлен 
недостаток Ag (до Ag

1,86 
Te

1,14
). В части индивидов гессита он компенсируется замещающим его Au. Впервые 

выявлен гессит, содержащий примесь Pb, вероятно, замещающий Ag

Ключевые слова: теллур, серебро, золото, гессит, теллуриды, вариабельность состава, теллурсодержащий ютен-
богаардит, Тасеевское месторождение, Балейское рудное поле, Восточное Забайкалье

The relevance lies in the need to have information about the prevalence and paragenesis of hessite, which is one 
of the main mineral carriers of Te in the gold and silver ores of the unique Baley ore fi eld in Transbaikalia. Te re-
fers to the rarest chemical elements, the use of which has been steadily increasing lately. During the development 
of the Baleysky and Taseyevsky gold and silver deposits in 1929–1993, only Au and Ag were extracted from the 
ores, all Te went into the dump. Both deposits are not fully developed. The resources of the Au category P1 of the 
Baleyskoye fi eld are estimated at 35 tons. The remaining Au reserves of the Taseyevskoye fi eld, approved by the 
GKZ, amount to 105 tons. In the coming years, it is planned to extract the remaining reserves of Au-Ag ores from 
these deposits, containing Te mainly in the form of hessite, so knowledge about it will be important for the develop-
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ment of technology for its associated extraction. The purpose of the research is to study the mineral associations 
of the Baley ore fi eld containing hessite. The object of research is Au–Ag ores of the Baley ore fi eld, the subject of 
research is the forms of isolation and variations of the chemical composition of hessite. Method and methodology – 
optical and electron microscopy with the identifi cation of shapes and sizes of individuals and aggregates of hessite, 
as well as the determination of its chemical composition. Research results: for the fi rst time, the study of the ores of 
the Baley ore fi eld with a high Te content was carried out and the relatively wide development of hessite was estab-
lished. It is in association with petzite, altaite, silvanite, empresite, stutzite, pilsenite, as well as tellurium-containing 
uytenbogaardite, gold, many sulfosols and sulfi des, quartz, dolomite, siderite, kaolinite, adular and other minerals. 
The peculiarity of the hessite Baley ore fi eld is the variability of its composition. Two groups of hessite individuals 
have been identifi ed. The fi rst one includes hessite, which does not contain impurities. Of these, stoichiometric 
composition has only 22 %. They correspond to the composition of Ag2Te, in 32,2 % of cases there is an excess 
of Ag compared to Te (up to Ag

2,1
Te

0,9
), and in 45,8 % of samples there is a lack of Ag (up to Ag

1,86 
Te

1,14
). In part of 

the hessite individuals, it is compensated by the Au replacing it. For the fi rst time, hessite containing an admixture 
of Pb, probably replacing Ag, was identifi ed

Key words: Tellurium, silver, gold, hessite, tellurides, compositional variability, tellurium-bearing uytenbogaardite, Taseevskoye 
deposit, Baleiskoye ore fi eld, Eastern Transbaikalia

1 Юргенсон Г. А. Типоморфизм и прогноз золотосеребряного оруденения. – Чита: ЗабГУ, 2014. – 171 с.
2 Минералы. Справочник: в 7 т. / под ред. Ф.В. Чухрова. –  М.: Изд-во АН СССР, 1960.  –  Т. 1. –  616 с.
3 Флейшер М. Словарь минеральных видов. – М.: Мир, 1990. – 206 с.
4 Минералы. Справочник: в 7 т. / под ред. Ф.В. Чухрова. –  М.: Изд-во АН СССР, 1960.  –  Т. 1. –  616 с.

Введение. Гессит является одним из наибо-
лее распространенных носителей теллу-

ра, среднее содержание которого для разного 
типа пород земной коры составляет 0,001 г/т1, 
что в четыре раза меньше золота. Содержание 
теллура в хондрите существенно выше и со-
ставляет 0,5 г/т. Высокие содержания теллура 
до целых процентов известны в рудах место-
рождений малоглубинной золотосеребряной 
формации, где его существенная часть нахо-
дится в гессите [3–5; 18–20]. По данным заре-
гистрированных минералов теллура [12], в 25 
из них теллур связан с серебром, в том числе с 
гесситом. Биогеохимические особенности тел-
лура, в том числе в форме гессита, в экологи-
ческом аспекте рассмотрены в [2], а также  в 
работе O. P. Missen e.a. [14].

Гесси́т открыт Густавом Розе в 1829 г., во 
2-м Заводинском руднике, на Алтае. Название 
«гессит» дано Фрёбелем в 1843 г. в честь Гер-
мана Гесса, химика, подробно изучившего ми-
нерал2. Сведения об открытии гессита в руде 
2-го Заводинского рудника на Рудном Алтае 
приведены в сводке И. В. Пекова [19].

Гессит – один из наиболее распростра-
ненных теллуридов [12; 13]. Он известен в 
большинстве месторождений малоглубин-
ной3 золотосеребряной формации [1; 3; 8; 11; 
15–18], а также в рудах месторождений золота 
других формаций [4; 5; 20]. Теоретический со-
став гессита Ag – 63,3 % Te – 36,7 %4.

По опубликованным данным [1], теллур и 
теллуриды являются обычными незначитель-
ными примесями в рудах Балейского и Тасеев-
ского  месторождений, входящих в состав Ба-
лейского рудного поля. Содержание теллура в 
рудах и во вмещающих горных породах этого 
поля по [1] в количестве 2 г/т и более не фик-
сируется и потому в литературе отсутствует 
[Там же]. 

К 1984 г. из теллуридов золота и серебра в 
рудах Балейского рудного поля известны лишь 
гессит, калаверит и точнее не определенный 
теллурид висмута. Все они отнесены  к «об-
разующим незначительные примеси» [Там же. 
C. 122]. Тем не менее, там же есть указание, 
что «от верхних горизонтов к нижним уменьша-
ется содержание золота, серебра и ассоцииру-
ющих с ними теллуридов». Теллур в количе-
стве 0,015 % обнаружен в пробах блеклых руд, 
отобранных под бинокуляром [Там же. C. 167], 
но они связаны, вероятно, с тонкими примеся-
ми минералов теллура, скорее всего, гессита, 
так как блеклые руды содержат 0,45…16 % 
серебра. Относительно гессита в работе [1] 
определено, что «теллуриды представлены 
преимущественно гесситом». Согласно этой 
работе, он почти постоянно обнаруживается 
в поздней продуктивной ассоциации, иногда 
образуя мономинеральные скопления. Подоб-
но золоту, он располагается в центральных 
частях изгибов фестончатых слоев халцедо-
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новидного кварца, ассоциирует с сульфосо-
лями и сфалеритом. Однако гессит вместе с 
сульфоантимонитами свинца и золотом часто 
сечет скопления сфалерита, что указывает на 
его более позднее выделение, чем главные 
сульфиды месторождения. Нередко гессит на-
ходится непосредственно в халцедоновидном 
кварце. Величина зерен и их скоплений – в 
пределах 0,1…2 мм [1]. Вариации химическо-
го состава гессита и другие его особенности 
остались неизученными. 

С середины 1980-х гг. фактически пре-
кращены всеобъемлющие исследования Ба-
лейского рудного поля, а затем и возможность 
получения нового каменного материала после 
ликвидации комбината Балейзолото в 1993 г. и 
затопления шахт и карьеров. Поэтому вопрос 
о действительном распространении теллура и 
его минералов остался без ответа.

В 2021–2022 гг. нами получен новый ана-
литический материал о содержании теллура и 
его минеральных формах в рудах Балейско-
го рудного поля. Это показало целесообраз-
ность рассмотрения возможности извлечения 
теллура наряду с золотом и серебром из руд 
недоработанных частей Балейского рудного 
поля, которая обусловлена его высокой по-
требностью в производстве полупроводников, 
терморегуляторов, КРТ сплавов, специальных 
стёкол, узкополосных полупроводников, ис-
пользуемых в компакт-дисках и др. 

Балейское рудное поле находится в од-
ноименном административном районе Забай-
кальского края, в долине р. Унда, в непосред-
ственной близости от г. Балей (рис. 1). Оно 
является частью Балейского рудного района 
Агинской зоны Монголо-Охотского рудного по-
яса и включает два крупных золотосеребряных 
месторождения – Балейское и Тасеевское, а 
также находящееся между ними Южное по-
ле. Балейское рудное поле приурочено к Ун-
динской депрессионной зоне, совмещенной в 
пределах рудного района с зоной региональ-
ного глубинного Борщовочного разлома [1; 6; 
7] (рис. 2). 

По результатам определения абсолютного 
возраста адуляра калий-аргоновым методом из 
балейских золоторудных жил (120…114 млн лет) 
[6; 7] и датировки вмещающих и перекрываю-
щих пород палеонтологическими методами, 
время формирования оруденения приходится 
на меловой период. Балейское месторождение 
представлено штокверком относительно круп-
ных золотоносных кварцевых жил в гранодио-

Рис. 1. Местоположение г. Балей и Балейского 
рудного поля / Fig. 1. Location of the town of Baley 

and the Baleysky ore fi eld

ритах ундинского интрузивного комплекса (см. 
рис. 2). Тасеевское месторождение находится 
в Ундино-Даинской впадине в её структурном 
фрагменте, называемом Балейским грабеном 
[1; 6; 7]. Геологическое строение рудного поля 
и месторождений к 1983 г. было хорошо изу-
чено и отображено в монографии [1] и более 
поздних работах [6; 7] и здесь не рассматри-
вается.

Руды  относятся к убогосульфидным [Там 
же]. Они состоят из кварца (до 95…98 %, ре-
же 50…90 %), слоистых силикатов (до 10 %, 
редко более), карбонатов (0,1…20 %), аду-
ляра (0,01…10 %), сульфидов и сульфосолей 
(0,5…1,5 %, редко 3…5 %), самородного золо-
та в среднем 14… 20 г/т (до 346 кг/т) [9].

Основная масса сульфидов представле-
на пиритом, марказитом, арсенопиритом, ан-
тимонитом, реже встречаются сфалерит, халь-
копирит, реальгар, пирротин и др. Сульфосоли 
представлены тетраэдритом, миаргиритом, 
фрейбергитом, теннантитом, пираргиритом, 
бурнонитом, стефанитом, бертьеритом и дру-
гими в количествах, менее 0,01 % [1]. 

В руде Балейско-Тасеевского рудного 
поля, как сказано далее, достоверно опре-
делен и описан лишь гессит (Ag

2
Te) [Там же]. 

Предположительно по оптическим свойствам 
диагностированы калаверит (AuTe

2
) и петцит 

(Ag
3
AuTe

2
). По данным локального рентге-

но-спектрального анализа, в ассоциации с гес-
ситом, сульфоантионитами свинца, галенитом 
или халькопиритом диагностирован теллурид 
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висмута без указания названия минерала [1]. 
Без описания указан тетрадимит. Минералы 
теллура обнаружены преимущественно в зо-
нах развития продуктивных на золото и сере-
бро минеральных телах. Специального изу-
чения распространенности теллура в рудах и 
химического состава его минералов не прово-
дилось и задачи его извлечения в качестве по-
путного компонента не ставились. 

Материал и методы исследования. Ма-
териалом для исследований стала коллекция 
образцов золотоносных жил и вмещающих гор-
ных пород, собранная автором в 1968–1989 гг. из 
Северного карьера (Балейское месторожде-
ние), а также из шахт № 10 и № 12 и Опыт-
ного карьера (Тасеевское месторождение). 
Основным методом исследования минераль-
ного состава первичных и окисленных золо-
тосеребряных руд в данной работе является 
электронно-микроскопический. Исследования 
выполнены автором в шлифах и аншлифах 
с помощью оптического поляризационного 
микроскопа AXIO ScopeAI и электронно-зон-
довым методом на растровом электронном 
микроскопе LEO 1430 VP (аналитик Е. А. Хро-
мова, ГИН СО РАН, г. Улан-Удэ, руководитель 
лаборатории С. В. Канакин). Использовано бо-
лее 200 точек измерения состава гессита и его 
ассоциаций. В качестве эталонов использованы 
образцы самородного золота и серебра извест-
ного состава. Изучение химического состава 
руд выполнено методом ICP MS в химической 
лаборатории СЖС «Восток лимитед». Золото 
определялось пробирным анализом, серебро, 
мышьяк, сурьма, висмут, теллур – методом 
ICM40B. Предел обнаружения теллура 0,05 г/т. 

Все данные о запасах золота, несмотря 
на их вариабельность, однозначно указывают 
на то, что извлечение теллура должно быть од-
ной из важнейших задач, решаемых в процес-
се разработки этих месторождений. 

Поэтому особенности химизма гессита, 
как главного носителя теллура, который дол-
жен извлекаться наряду с золотом и серебром 
из руд Тасеевского и Балейского месторожде-
ний в процессе запланированной разработки 
оставшихся запасов, могут быть чрезвычайно 
важными.

Результаты исследования. В 2021–2022 гг. 
нами получен новый аналитический матери-
ал о содержании гессита в рудах Балейско-
го рудного поля на основе изучения около 70 
аншлифов жильного рудного материала. Из-
мерено 68 ассоциаций теллуридов, представ-

Рис. 2. Геологическая позиция Балейского рудного 
поля. По [6] c изменениями

Четвертичные отложения: 1 – алювиальные 
пески, суглинки, галечники. Меловые отложения: 
2 – шилкинская толща, конгломераты, прослои 

песчаников; 3 ундино-шилкинкая толща, 
песчаники, алевролиты, конгломераты, прослои 

углей; 4 тергенская толща, конгломераты. 
Юрские отложения: 5 – шадоронская серия, 

вулканогенно-осадочные образования. 
Интрузивный магматизм: 6 – граниты и 
гранодиориты ундинского интрузивного 
комплекса; 7 – борщовочные граниты. 

Месторождения: 8 – золота (1 – Балейское; 
2 – Тасеевское), 9 – глины кирпичные, гончарные, 

10 – галька, гравий, 11– пески строительные, 
12 – россыпи золота. Наложенные 

метасоматические и метаморфические 
процессы: 13 – вторичные кварциты, 14 – зоны 

милонитизации и рассланцевания / 
Fig. 2. Geological position of the Baleysky ore fi eld. 

According to [6] with modifi cations. Quaternary 
deposits: 1 – alluvial sands, loams, pebbles. Cretaceous 

deposits: 2 – Shilkinskaya sequence, conglomerates, 
sandstone interlayers; 3 undine-Shilkinskaya sequence, 
sandstones, siltstones, conglomerates, coal interlayers; 
4 Tergen sequence, conglomerates. Jurassic deposits: 

5 – Shadoron series, volcanogenic-sedimentary 
formations. Intrusive magmatism: (6) granites and 

granodiorites of the unda intrusive complex; 7 – borscht 
granites. Deposits: 8 – gold (1 – Baleyskoye; 

2 – Taseevskoye), 9 – brick, pottery clays, 10 – pebbles, 
gravel, 11 – building sands, 12 – placers of gold. 
Superimposed metasomatic and metamorphic 

processes: 13 – secondary quartzites, 14 – zones of 
mylonitization and shearing
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ляющих гессит с различными примесями. Из 
них 59 представлены гесситом, не содержа-
щим никаких примесей. Они распространены 
достаточно широко и находятся в ассоциа-
ции с петцитом, алтаитом, сильванитом, эм-
пресситом, штютцитом, пильзенитом, а также 
теллурсодержащим ютенбогаардитом, само-
родным золотом, тетраэдритом, теннантитом, 
фрейбергитом, миаргиритом, физелиитом, ан-
доритом, аргентотеннантитом, джемсонитом, 
галенитом, халькопиритом, цинкенитом, штер-
нбергитом, акантитом, ленаитом, плагионитом 
и другим минералами.

Определено содержание Au, Ag и Te в ру-
дах,  представленное в табл. 1 в золотоносных 
жилах и вмещающих горных породах, а также 
сборных групповых пробах жильного кварца и 
окисленных вмещающих горных пород (пробы 
Бал-1 и Бал-2). Вариации содержаний золота – 
0,03…120 г/т, среднее его содержание состав-
ляет 12,27 г/т, а серебра – 0,07…56,6 г/т при 

среднем 8,01 г/т. Определено, что Ϭ/х для обо-
их элементов более 2. Это свидетельствует о 
крайне неравномерном их распределении. 

Вариации содержаний теллура менее 
значительны. Они находятся в пределах 
0,05…5,64 г/т при среднем 0,65 г/т и Ϭ/х, рав-
ном 2,08, что соответствует распределениям 
золота и серебра, с которыми теллур находит-
ся в тесной связи, входя с ними в одни и те 
же минералы. Как видно из табл.1, содержа-
ния золота в рудоносном кварце примерно в 7 
раз выше, чем в приконтактовой вмещающей 
горной породе, серебра почти в 43 раза, а тел-
лура – в 4,56 раз. Это свидетельствует о мень-
шей подвижности серебра, чем золота и тел-
лура в системе рудообразующий флюид → 
вмещающая порода. 

В табл. 1 приведены данные о пробах ря-
довых руд. В участках жил с большим содер-
жанием золота концентрации теллура на поря-
док более, выше, как это видно из табл. 2. 

Таблица 1 / Table 1

Усредненные данные по содержанию золота, серебра и теллура в рудоносном кварце и вмещающих 
породах рядовых руд Балейского рудного поля / Averaged data on the content of gold, silver and tellurium in 

ore-bearing quartz and containing rocks of ordinary ores of the Baley ore fi eld

Номер 
пробы / 
Sample 
number

Элемент и его содержание, ppm / 
Element and its content, ppm Анализированный материал / 

Analyzed material
Au Ag Te

БАЛ-1 / Ball-1 28 53,3 1,61
Сборная проба жильного кварца / Composite 

sample of vein quartz

Бал-2 / Ball-2 2,48 1,50 0,13
Сборная проба окисленной вмещающей породы / 

Combined sample of oxidized host rock

Бал-3 / Ball-3 3,47 0,09 0,37
Группа проб вмещающих горных пород / Group of 

samples of host rocks

Бал-4 / Ball-4 13,24 15,37 0,66
Группа проб жильного рудоносного  кварца / 

Group of samples of vein-bearing ore-bearing quartz

Среднее / 
Average

2,98 0,8 0,25 Вмещающие породы / Host rocks

Среднее / 
Average

20,62 34,33 1,14
Жильный рудоносный кварц / Vein - bearing ore - 

bearing quartz

6,91 42,9 4,56
Соотношение содержаний в руде и вмещающей 

породе / Ratio of the contents in the ore and the host 
rock

Общее сред-
нее / General 
average

12,27 8,01 0,65
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Таблица 2 / Table 2

Содержание теллура и сопутствующих химических элементов в богатых рудах / 
The content of tellurium and related chemical elements in rich ores

Номер 
пробы / 
Sample 
number

Элемент и его содеражние / 
Element and its content, ppm Вид образца / Sample type

Au Ag Te

B-120 7 8680 41,9
Сульфосольно-золото-кварцевый слой рудоносной жилы / 

Sulfosol-gold-quartz layer of an ore-bearing vein

B-121 15 6890 421
То же, золото-кварцево-сульфосольный слой рудоносной жилы / 

The same, gold-quartz-sulfosol layer of the ore-bearing vein

Примечание: содержание Au, мас%, остальные элементы ppm / Note: Au content, wt%, other elements ppm. 

5 Юргенсон Г. А. Первые данные о ютенбогаардите в руде Тасеевского золотосеребряного месторождения в Восточном 
Забайкалье (Россия) // Вестник ЗабГУ. 2022. Т. 28, № 6. С. 26–36.

Рис. 3. Фрагменты золото-кварцевых слоёв, где 
золото ассоциирует с гесситом, миаргиритом, 

андоритом. Из коллекции В. И. Лозовского / 
Fig. 3. Fragments of gold-quartz layers, where gold is 

associated with hessite, miargyrite, and andorite. 
From the collection of V. I. Lozovsky

Участки жил с очень высоким содержани-
ем золота вскрывались и отрабатывались в не-
которых фрагментах жилы 28 и Первой рудной 
зоны Тасеевского месторождения. Целики жи-
лы 28 с содержанием золота до 50 кг/т сохра-
нились на ныне затопленном горизонте 216 м 
шахты 10 Тасеевского месторождения. Облик 
фрагментов жилы с весьма высоким содержа-
нием золота представлен на рис. 3.

В ассоциации с гесситом в результате ис-
следований методами оптической и электрон-
ной микроскопии в рудах Тасеевского и Балей-
ского месторождений впервые установлены 
алтаит (PbТе), сильванит ((Au,Ag)

2
Te

4
), эм-

прессит (AgTe), штютцит (Ag
5–х 

Te
3
), пильзенит 

(Bi
4
Te

3
), эмпрессит (AgTe), а также телурсодер-

жащий ютенбогаардит5. Гессит наиболее рас-
пространен среди всех теллуридов Балейского 
рудного поля. По наблюдениям, изложенным в 
[1], величина его индивидов чаще всего нахо-
дилась в пределах 10 микрон, а в ассоциации 
с халцедоновидным кварцем и каолинитом 
отдельные индивиды достигали 0,1 мм. По на-
шим данным гессит ассоциирует с халькопири-
том, алтаитом (рис. 4), золотом, тетраэдритом, 
в том числе, содержащим серебро, фрейбер-
гитом, галенитом, (рис. 5), миаргиритом, пири-
том, ленаитом (AgFeS

2
) и вюртцитом (рис. 6), 

сильванитом (Au,Ag)
2
Te

4
) (рис. 7), сфалери-

том, гетероморфитом, адуляром, мусковитом, 
кварцем. Его относительно крупные индивиды 
в халькопирите имеют четкие границы и разме-
ры от 25х20 (см. рис. 4) до 70х50 (рис. 5) мкм в 
кварце в ассоциации с галенитом, сфалеритом 
и тетраэдритом, содержащим серебро. Ленаит 
образует мельчайшие включения в пирите, не 
соприкасаясь с гесситом, находящимся в пи-
рите, и на контакте его с кварцем. Размеры зе-
рен всех носителей серебра составляют пер-
вые микроны.

В ассоциации с гесситом в образце 
21_14б с Северного карьера установлен пла-
гионит (Pb

5
Sb

8
S

17
). Поэтому измельчение руды 

с учетом необходимости освобождения части 
гессита при рудоподготовке должно быть очень 
тонким. Но существенная часть индивидов 
гессита, содержащих включения сильванита, 
являющихся носителем всех трёх важнейших 
полезных компонентов балейско-тасеевских 
руд (рис. 7), образует довольно крупные срост-
ки (0,045 х 0,06 мм), что позволяет надеяться 
на возможность извлечения золота, серебра и 
теллура в один концентрат. 
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Рис. 4. Гессит (1, 4) и алтаит (5) в ассоциации 
с халькопиритом (2) в кварце (3). Обр.9_14g. 

Балейское месторождение, Северный карьер. 
Электронно-микроcкопический снимок /

Fig. 4. Hessite (1, 4) and altaite (5) in association with 
chalcopyrite (2) in quartz (3). Sample 9_14g. Baleys-
koye deposit, Northern quarry. Electron microscopic 

picture 

Рис. 5. Гессит (3; 5) в ассоциации с галенитом (2), 
сфалеритом (4) и аргентотетраэдритом (6) в 
кварце (1). Обр. 20/14-1. Балейское месторожде-

ние, Северный карьер. Электронно-микроскопиче-
ский снимок / Fig.5. Hessite (3, 5) in association with 
galena (2), sphalerite (4), and argentotetrahedrite (6) 
in quartz (1).  Sample 20/14-1. Baleyskoye deposit, 

Northern quarry. Electron microscopic picture

Рис. 6. Гессит (1, 2) в ассоциации с ленаитом (3), 
вюртцитом (4) в пирите (5), контактирующим с 
кварцем (черное поле внизу). Электронно-микро-

скопический снимок / Fig. 6. Hessite (1; 2) in associa-
tion with lenaite (3), wurtzite (4) in pyrite (5) in contact 
with quartz (black box below). Electron microscopic 

picture

Рис. 7. Гессит (2) в ассоциации с сильванитом 
(1) и адуляром (4) в кварце (3). Образец 37/14а. 
Северный карьер, Балейское месторождение. 

Электронно-микроскопический снимок / 
Fig.7. Hessite (2) in association with sylvanite (1) 

and adularia (4) in quartz (3). Sample 37/14a. 
Northern quarry, Baleyskoye deposit. Electron 

microscopic picture
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В слоях, обогащенных золотом, гессит 
находится в тесных срастаниях с ним, ассо-
циируя с миаргиритом (AgSbS

2
) и андоритом 

(PbAgSb
3
S

6
) (рис. 8), а также петцитом и коло-

радоитом (Hg
2
Te), содержащим 40,12 % теллу-

ра и 61,87 % ртути (рис. 9). 
На рисунке хорошо видно, что значитель-

ная часть поля зрения в кварце занята золотом 
(2; 3; 6) и все включения белого цвета на чер-
ном фоне. Индивид гессита имеет форму вы-
тянутого зерна длиной около 0,2 мм, шириной 
до 0,07 мм. Он содержит включение кварца и 
окружён в разных частях золотом. Величина 
золотин варьирует от 0,005 до 0,08 мм. 

Этот гессит содержит до 3,4 % урана. 
Уран в количестве 2,09…3,2 % содержит миар-
гирит в этом же образце.

Гессит относительно одинаково распро-
странён в рудах Балейского и Тасеевского ме-
сторождений. В результате обобщения всех 
данных о минеральных ассоциациях гессита 
определено, что непосредственно с ним, кро-
ме теллуридов и других минералов серебра 
и золота, а также кварца, находятся адуляр, 
пирит, арсенопирит, халькопирит, сфалерит, 

Рис. 8. Гессит (5) в ассоциации с миаргиритом (1) 
и золотом (2; 6), в срастаниях с ним (3) и андори-
том (4) в кварце (7). Тасеевское месторождение. 
Обр.121б. Электронно-микроскопический снимок 
/ Fig.8. Hessite (5) in association with miargyrite (1) 

and gold (2, 6), intergrown with it (3) and andorite (4) 
in quartz (7). Taseevskoye deposit. Sample 121b. 

Electron microscopic picture

Рис. 9. Гессит (5) в ассоциации с колорадоитом 
(3), андоритом (1), робинсонитом (2), петцитом 
(4), халькопиритом (6), миаргиритом (9) в кварц 
(7, 10)-адуляровом (11) агрегате. Образец В-121, 

Тасеевское месторождение. Электронно-
микроскопический снимок / Fig. 9. Hessite (5) 
in association with coloradoite (3), andorite (1), 

robinsonite (2), petzite (4), chalcopyrite (6), miargyrite 
(9) in quartz (7, 10)-adular (11) aggregate. Sample 

В-121,Taseevka deposit. Electron microscopic image

галенит, тетраэдрит, броккит, джемсонит, бур-
нонит, блеклые руды, мадокит, рабдофан, до-
ломит, каолинит, мусковит, апатит. 

Химический состав гессита представлен 
в табл. 3. Из 68 индивидов, теллуридов, пред-
ставляющих гессит, 59 не содержат примесей. 

Из обработанных анализов гессита уста-
новлено, что содержание (мас.%) серебра 
находится в пределах 58,00…68,37, теллура – 
31,63…42,00, но среднее содержание их (Ag 
37,42 и Те 62,58 %), как видно из табл. 3, почти 
соответствует теоретическому составу гессита 
(Ag 37,14 и Те 62,86 %). При этом из них 22 % соот-
ветствуют стехиометрическому составу Ag

2
Te, 

в 32,2 % случаев наблюдается избыток се-
ребра по сравнению с теллуром (до Ag

2,1 

Те
0,9

), а в 45,8 % проб установлен недостаток 
серебра (до Ag

1,86 
Te

1,14
). 

Кроме обычного гессита, установлены 
его индивиды, содержащие золото в количе-
стве 2,67…13,45 %, изоморфно замещающе-
го серебро, как это видно из рассчитанной для 
индивида с максимальным его содержанием 
формулы (Ag

1,72
Au

0,25
)

Σ1,97
Те

1,03
.(табл. 4). Наря-

ду с золотом  (1,32 и 6,77 %) в  таких гесситах 
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Таблица 3 / Table 3

Химический состав гессита / Chemical composition of hessite

Порядко-
вый но-

мер/ Serial 
number

Номер образца, 
точка измерения / 

Sample number, 
measuring point

Элемент и его содержание, 
мас.%/ / Element and its 

content, wt.%
Сумма, мас.% / 

Sum, wt%
Формула / 

Formula

Тe Ag

1
9/14

4_1-1
31,68
36,33

55,51
 63,67 

87,29
100

Ag
2
Те

1

2
9/14

4_1-2
33,77
 38,74

53,39
 61,26

87,16
100

Ag
2,02

Те
0,98

3
9/14

4_1-3
31,85 
37,26

53,64
 62,74

85,49
100

Ag
2
Те

1

4
9/14а-

7_1_3-1
31,63 68,37 100 Ag

2,16
Te

0,84

5
9/14а
8-1

37,66
 36,77

64,76 
63,23

102,41
100

Ag
2,01

Те
0,99

6 8-2
37,77
 37,4 

63,21
 62,6

100,99
100

Ag
1,99

Те
1,01

7 8-3
37,13 
37,22 

62,64 
62,78

99,78
100

Ag
2
Те

1

8
9_14b
6_1-5

37,22
37,52

61,98
 62,48

99,2
100

Ag 
1,99

Те 
1,01

9
9_14b
6_1-9

40,57 59,43 100 Ag
1,9

Te
1,1

10
9_14b

7-2
37,48
37,66

62,03
62,34

99,51
100

Ag 
1,99

Те 
1,01

11
9_14b

9-4
36,68
37,09

62,22
62,91

98,9
100

Ag
2
Те

1

12
9_14g
7_1-3

38,98
 37,99

63,63 
62,01

102,62
100

Ag
1,98

Te
1,02

13
9_14g
7_2-1

37,41
37,94

61,19
62,06

98,6
100

Ag
1,98

Te
1,02

14
9_14g
7_2-4

33,58
37,26

56,54
62,74

90,12
100

Ag
2
Te

1

15
9_14е

6-2
38,09
38,55

60,71
61,45

98,8
100

Ag
1,96

Te
1,04

16
9_14е

7-1
39,14
37,19

66,11
62,81

105,4
100

Ag
2
Te

1

17
10_14

3-1
36,07
41,1

51,7
58,9

87,77
100

Ag
1,89

 Te
1,11

18
10_14
3_1-2

37,97
37,02

64,59
62,98

100 Ag
2
Te

1

19
10_14
3_1-3

38,56
36,73

66,42
63,27

100 Ag
2,01

Te
0,99

20
10_14
3_2-2

41,72
38,69

66,1
61,31

100 Ag
1,96 

Te
1,04

21
10_14
3_2-3

38,52
38,16

62,42
61,84

100 Ag
1,97

Te
1,03

22
10_14

4-1
41,6942 57,5858

99,27
100

Ag
1,86

Te
1,14
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23
10_14

4-2
36,79
37,61

61,02
62,39

97,81
100

Ag
1,99

 Te
1,01

24
10_14

4-4
35,16
38,08

57,17
61,92

92,33
100

Ag
1,97

 Te
1,03

25
10_14

5-3
35,98
37,49

59,98
62,51

95,96
100

Ag
1,99

 Te
1,01

26
10_14а-

3-1
38,42 
37,39

64,33
 62,61

102,75
100

Ag
1,99 

Te
1,01

27
10_14а-

3-2
36,58 
36,58

63,41
 63,42

99,99
100

Ag
2,02 

Te
0,98

28
10_14а-

4-1
37,48 
37,95

61,28 
62,05

98,76
100

Ag
1,98 

Te
1,02

29
10_14а-

5_1-2
34,57
 37,67

57,2 
62,33

91,76
100

Ag
1,99 

Te
1,01

30
10_14а-

6-1
37,78 
37,82

62,12
 62,18

99,9
100

Ag
1,98

 Te
1,02

31
10_14а-

6-5
35,64 
37,46

59,51 
62,54

95,14
100

Ag
1,99 

Te
1,01

32
10_14а-

7-3
37,46 
36,7

64,6
 63,3

102,06
100

Ag
2,01 

Te
0,99

33
10_14а-

7_1-1
36,46 
36,67

62,97 
63,33

99,42
100

Ag
2,01 

Te
0,99

34
10_14а-

7_1-2
37,48
37,35

62,88 
62,65

100,35
100

Ag
1,99 

Te
1,01

35
10_14b-

1_1-5
34,63
36,31

60,75
63,69

95,38
100

AgTe
1

36
10_14b-

1_1-6
34,49
36,05

61,17
63,95

95,67
100

AgTe
1

37
10_14b-

2_1-2
38,64
37,27

65,03
62,73

103,67
100

AgTe
1

38
10_14b-

2_1-3
36,81
36,18

64,93
63,82

101,74
100

AgTe
1

39
18_14
1_1-4

30,97
36,48

53,92
63,52

84,89
100

Ag 
2,02

 Te 
0,98

40
18_14
1_1-5

37,4
37,74

61,69
62,26

99,09
100

Ag 
1,98

Te 
1,02

41
20_14-1

2_1-2
37,28
37,01

63,44
62,99

100,72
100

Ag
2
Te

1

42 6_1-3
37,02
36,89

63,33
63,11

100,35
100

Ag
2,01

Te
0,99

43 7-3
38

37,68
62,85
62,32

100,8
100

Ag
1,99

Te
1,01

44 7-5
38,03
37,49

63,4
62,51

101,43
100

Ag
1,99

Te
1,01

45
20_14б

6-5
34,86 
36,77

59,94 
63,23

94,8
100

Ag
2,01

Te
0,99

46
37_14а

1-1
35,43 
36,99

60,35 
63,01

95,78
100

Ag
2
Te

1

47
37_14а

1-2
36,6 

36,76
62,96
 63,24

99,56
100

Ag
2,01 

Te
0,99

Продолжение табл. 3
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Порядко-
вый но-

мер/ Serial 
number

Номер образца, 
точка измерения / 

Sample number, 
measuring point

Элемент и его содержание, 
мас.%/ / Element and its 

content, wt.%
Сумма, мас.% / 

Sum, wt%
Формула / 

Formula

Тe Ag

48
37_14а

1-3
40,5 

41,05
58,17 
58,95

98,68
100

Ag
1,89 

Te
1,11

49
37_14а

2-3
36,51 
37,03

62,09 
62,97

98,6
100

Ag
2
Te

1

50
37_14а

4-2
37,57 
36,61

65,04 
63,39

102,6
100

Ag
2,02 

Te
0,98

51
37_14а

6-2
37,5 

37,14
63,46 
62,86

100,95
100

Ag
2
Te

1

52 37_14а6-5
35,28 
36,92

60,28
 63,08

95,56
100

Ag
2,01

 Te
0,99

53 37_14а7-2
40,34 
38,19

65,3 
61,81

105,65
100

Ag
1,97 

Te
1,03

54
37_14а

7-3
27,24
35,68 

49,1
64,32 

76,35
100

Ag
2,04

 Te
0,96

55
B_121_v

11-6
36,33
 35,78

62,20 
61,4

98,53
100

Ag
2,03

Те
0,97

56
B_121_v

11-7
31,34
 33,62

61,89
 66,38

93,24
100

Ag
2,1

Те
0,9

57
B_121_v
18_1-6

37,04 
38,21

59,89
 61,79

96,93
100

Ag
1,97

Те
1,03

58
B-121
17-4

37,67 
38,14

61,09
61,86

98,76
100

Ag
1,97 

Те
1,03

59
B-121
27_1-2

37,92 
37,33

63,66 
62,67

101,58
100

Ag
2 
Те

1

n 59 59 59 59 59

x 37,42 62,58

σ 1,87 1,49

σ/ x 0,05 0,02

Примечания:
1) – n – число анализов; x– среднеарифметическое; σ –  среднеквадратичное отклонение;
2) – в данных анализов верхняя строка – результат анализа, нижняя строка нормированный к 100 % / Notes:
1)  n is the number of analyzes; x – arithmetic mean; σ – standard deviation

2) – in the analysis data, the top row is the result of the analysis, the bottom row is normalized to 100 % 

Окончание табл. 3

установлена сера в количестве 1,6…2,11 %. 
Пересчет на формулы дал: (Ag

1,73
Au

0,12
)

Σ1,85 

(Те
0,98

S
0,17

)
Σ1,15 

и (Ag
1,83

Au
0,02

)
Σ1,85

(Те
0,93

S
0,22

)
Σ1,15

. 
Он показал сходство сумм катионов и ани-
онов при явном избытке суммы теллура и 
серы. Особенности таких теллуридов требу-
ют дополнительных исследований, прежде 
всего подтверждения рентгено-структурным 
анализом диагностики их принадлежности к 
гесситу. 

В гессите обнаружен также свинец, со-
держание которого составляет  1,17…7,21 %. 
Он, вероятно, замещает серебро, так как ана-
лизы относительно хорошо рассчитываются 
в формулы: (Ag

2,03
,Pb

0,03
)

Σ2,06
Te

0,95
; (Ag

1,91
Pb

0,12
)

Σ2,03
Тe

0,96
 и др. Для всех их характерен незна-

чительный дефицит теллура при незначитель-
ном избытке катионов. Выявлены два индиви-
да гессита с примесью железа в количестве 
9,74…12,7 %. 
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Таблица 4 / Table 4

Гессит с примесями золота, свинца и урана / Hessian with impurities of gold, lead and uranium

Разно-
вид-

ность 
гесси-

та / 
Variety 

of hess-
ite

Номер 
образца, 

точка 
измере-

ния / 
Sample 
number, 
measur-
ing point

Элемент и его содержание, мас.% / 
Element and its content, wt.%

Сумма, 
мас.% / 
Sum,
wt%

Формула / Formula

U / S Тe Ag Au Pb

Au гессит
9/14а

7_1_2-1
Н.о. 37,24 48,16 14,6 Н.о. 100 (Ag

1,65
Au

0,27
)

Σ1,92
Те

1,08

То же 7_1_3-2 Н.о. 38,01 52,24 9,75 Н.о. 100 (Ag
1,75

Au
0,18

)
Σ1,93

Те
1,07

То же
B_121-v

5_1-2
Н.о 34,37 61,4 4,23 Н.о 100  (Ag

1,99
Au

0,07
)

Σ2,06
Те

0,94

То же
10_14
3_1-1

Н.о
30,98
33,59

58,79
63,74

2,46
2,67

Н.о
100

(Ag
2,04

Au
0,05

)
Σ2,09

Те
0,91

То же
10_14
3_2-1

Н.о
37,22

36
53,83
52,06

12,35
11,94

Н.о 100 (Ag
1,75 

Au
0,22

)
Σ1,97

Те
1,03

То же
10_14b

1-4
Н.о

35,03
34,72

58,98
58,46

6,88
6,82

Н.о
100,88

100
(Ag

1,92 
Au

0,12
)

Σ2,04
Те

0,96

То же
10_14b
4_1-2

Н.о
34,56
35,76 

56,26
58,22

5,82
6,02

Н.о
96,64
100

(Ag
1,9 

Au
0,11

)
Σ2,01

Те
0,99

То же
37_14а

2-1
Н.о

34,02 
35,95

47,88
50,6

12,73 
13,45

Н.о
94,63
100

(Ag
1,72

Au
0,25

)
Σ1,97

Те
1,03

То же
51_14

3-6
Н.о

34,15
37,45

47,48
52,15

9,48
10,4

Н.о
91,18
100

(Ag
1,75 

Au
0,19

)
Σ1,94

Те
1,06

Pb-гессит
20/14b

4-3
Н.о. 34,53 62,49 Н.о. 1,54 98,56 (Ag

2,03
,Pb

0,03
)

Σ2,06
 Te

0,95 

То же 5_1-3 Н.о.
30,46
31,09

65,49 
66,85

Н.о.
2,02 
2,06

97,98
100

(Ag
2,13

Pb
 0,03

)
Σ2,16

Te
0,84

То же 5_1-4 Н.о.
33,64 
34,94

61,31 
63,68

Н.о.
1,33 
1,38

96,28
100

(Ag
2,03

Pb
0,02

)
Σ2,05

Тe
0,94

То же
10_14

5-2
Н.о

35,42
36,03

61,74
62,8

Н.о
1,15
1,17

98,31
100

(Ag
2,01 

Pb
0,02

)
Σ2,03

Тe
0,97

То же
10_14а
5_1-1

Н.о
35,14 
34,68

58,89 
58,11

Н.о
7,31 
7,21

101,34
100

(Ag
1,91 

Pb
0,12

)
Σ2,03

Тe
0,96

PbU- 
гессит

20/14b
4-5

3,07 / 32,15 45,18 Н.о. 17,57 97,97 (Ag
1,64 

Pb
0,33

)
Σ1,97

 Тe
0,98

U
0,05

S-гессит
51_14

2-2
/ 40,08 
37,89

65
61,45

0,7
0,66

105,78
100

Ag
1,93

(Те
1
S

0,07
)

Σ1,07

Au-S- 
гессит

51_14
3-3

/ 32,08 
36,83

47,73
54,8

5,9
6,77

1,39
1,6

87,1
100 

(Ag
1,73

Au
0,12

)
Σ1,85

(Те
0,98

S
0,17

)
Σ1,15

Au-S- 
гессит

51_14
3-5

/ 34,39 
36,28

57,14
60,29

1,25
1,32

2
2,11

94,78
100

(Ag
1,83

Au
0,02

)
Σ1,85

(Те
0,93

S
0,22

)
Σ1,15

Примечание: в данных анализов верхняя строка – результат анализа, нижняя строка нормированный к 100 % /  
Notes: in the analysis data, the top row is the result of the analysis, the bottom row is normalized to 100 % 
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Расчет формул показал возможность заме-
щения им серебра: (Ag

1,54
Fe

0,55
)

Σ2,109
Te

0,94
 и 

Ag
1,5

Fe
0,69

)
Σ1,19

Te
0,87

. Типичен избыток катионов 
и дефицит теллура.

В одном образце вместе со свинцом (17,57 
%) установлен уран в количестве 3,07 %. Расчет 
формулы дал почти стехиометричный состав: 
(Ag

1,64
Pb

0,33
)

Σ1,97
Тe

0,98
U

0,05
. При этом положе-

ние урана в структуре минерала не ясно. 
Новые данные, полученные для гес-

сита с указанными примесями, расширяют 
знания о них, но требуют дальнейших ис-
следований. 

Выводы
1. Изучено большое количество проб руд 

Балейского рудного поля с повышенным со-
держанием теллура и установлено относитель-
но широкое развитие гессита. Он находится в 
ассоциации с петцитом, алтаитом, сильвани-
том, эмпресситом, штютцитом, пильзенитом, 
а также теллурсодержащим ютенбогаардитом, 
золотом, тетраэдритом, теннантитом, фрей-
бергитом, миаргиритом, физелиитом, андо-
ритом, аргентотеннантитом, джемсонитом, 
галенитом, халькопиритом, цинкенитом, штер-

нбергитом, акантитом, ленаитом, плагионитом 
и другими минералами.

2. Особенностью гессита Балейского 
рудного поля является вариабельность его 
состава. Установлено две группы индивидов 
гессита. К первой, включающей большинство 
изученных индивидов, относится гессит, не 
содержащий примесей. Из них стехиометричный 
состав имеет лишь 22 %. Они соответствуют 
составу Ag

2
Te, в 32,2 % случаев наблюдается 

избыток серебра по сравнению с теллуром (до 
Ag

2,1 
Те

0,9
), а в 45,8 % проб установлен недостаток 

серебра (до Ag
1,86 

Te
1,14

). В части индивидов 
гессита он компенсируется замещающим его 
золотом. Но стехиометричность при этом не 
достигается, и образуются индивиды, как с 
недостатком катионов, так и с избытком и с 
дефицитом теллура.

3. Впервые выявлен гессит, содержащий 
примесь свинца, который также, вероятно, за-
мещает серебро. 

4. Новые данные о химическом составе 
гессита, а также первые сведения об ассоци-
ирующих с ним теллуридах свидетельствуют 
о необходимости их дальнейшего изучения. 

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû                                                                                              

1. Балейское рудное поле / отв. ред. Н. П. Лаверов. М.: ЦНИГРИ, 1984. 272 с.
2. Иванов В. В. Экологическая геохимия элементов. М.: Недра, 1996. 353 c.
3. Литвиненко И. С., Шилина Л. А. Мальдонит, ютенбогаардтит и разновидности самородного золота из 

рудных проявлений Нижне-Мякитского рудно-россыпного узла (Северо-Восток России) // Записки Российско-
го минералогического общества. 2020. Т. 149, № 3. С. 18–37

4. Некрасов И. Я. Геохимия, минералогия и генезис золоторудных месторождений. М.: Наука,1991. 302 с.
5. Рутштейн И. Г., Богач Г. И., Винниченко Е. Л., Негода В. М., Пинаева Т. А., Шивохин Е. А., Карасев В. В., 

Надеждина Т. Н. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200000. Серия 
Приаргунская. Лист М-50-III (Балей). Издание второе: объяснительная записка. М.: ВСЕГЕИ, 1998. 222 с. 

6. Спиридонов А. М., Зорина Л. Д., Китаев Н. А. Золотоносные рудно-магматические системы Забайка-
лья. Новосибирск: ГЕО, 2006.  291 с. 

7. Спиридонов Э.М. Минералогия метаморфизованного Кокчарского плутоногенного золото-кварцевого 
месторождения: (Южный Урал) 2. Золото-висмутовые руды (галенит-шапбахит, Bi- и Bi-Sb-прустит, As-Bi-сте-
фанит, густавит, золото, Bi-гессит, хедлиит, теллуржозеит, икунолит, галеновисмутит, бончевит, висмут) // За-
писки Российского минералогического общества. 1996. Т. 125, № 6. С. 1–10.

8. Ярошевский А. А. Распространённость химических элементов в земной коре // Геохимия. 2006. № 1. 
С. 54–62.

9. Greffi e C., Bailly L., Milesi J.-P. Supergene alteration of primary ore assemblages from low-sulfi dation 
Au-Ag epithermal deposits of Pongkor, Indonesia, and Nazareno, Peru // Economic geology and the bulletin of the 
society of economic geologists 2002. Vol. 97, no. 3. P. 561–571.

10. IMA, 2021. The New IMA List of Minerals – a Work in Progress. Updated: July 2021. URL: https://www.
researchgate.net/publication/352035655_IMA_Commission_on_New_Minerals_Nomenclature_and_Classifi ca-
tion_CNMNC_-_Newsletter_61 (дата обращения: 21.10.2022). Текст: электронный.

11. Malcolm E. Back. Fleisher’s Glossary of Mineral Species. 2014. 420 p. URL: https://www.researchgate.
net/publication/281422276_Fleischer’s_Glossary_of_Mineral_Species_by_Malcolm_E_Back_The_Mineralogical_
Record_PO_Box_30730_Tucson_AZ_85751_wwwmineralogicalrecordcom_420_pages_2014_34_spiral_bound 
(дата обращения: 21.10.2022). Текст: электронный.

12. Missen O.P., Ram R., Mills S.J., Etschmann B., Reith F., Shuster J., Smith D.J., Brugger J. Love is in the 
Earth: A review of tellurium (bio)geochemistry in surface environments // Earth-Science Reviews. 2020. Vol. 204. 
P. 103–150.



Earth sciences                                                                      Bulletin of ZabGU. 2022. Vol. 28. No. 10

51

13. Kondratieva L.A., Anisimova G.S., Kardashevskaia V.N. Types of Tellurium Mineralization of Gold De-
posits of the Aldan Shield (Southern Yakutia, Russia). Текст: электронный // Minerals. 2021. Vol. 11. P. 698. URL: 
https://doi.org/10.3390/min11070698 (дата обращения: 21.10.2022). 

14. Kalinin A. A. Tellurium and Selenium Mineralogy of Gold Deposits in Northern Fennoscandia // Minerals. 
2021. Vol. 11. P. 574–579. 

15. Kampf A.R., Housley R.M., Mills S.J., Marty J., Thorne B. Lead-tellurium oxysalts from Otto Mountain near 
Baker, California: I. Ottoite, Pb2TeO5, a new mineral with chains of tellurate octahedral // American Mineralogist. 
2010. Vol. 95, no. 8/9. P. 1329–1336.

16. Kampf A.R., Mills S.J., Housley R.M., Marty J., Thorne B. Lead-tellurium oxysalts from Otto Mountain near 
Baker, California: IV. Markcooperite, Pb(UO

2
)Te

6
+O

6
, the fi rst natural uranyl tellurate // American Mineralogist. 2010. 

Vol. 95. P. 1554–1559.  
17. Pekov I.V. Minerals fi rst discovered on the territory of the Soviet Union. Moscow: Ocean pictures, 1998. 

369 p.
18. Xing Y., Etschmann B., Liu W., Mei Y., Shvarov Y., Testemale D., Tomkins A., Brugger J. The role of fl uorine 

in hydrothermal mobilization and transportation of Fe, U and REE and the formation of IOCG deposits // Chemical 
Geology. 2019. Vol. 504. P. 158–176. 

References 

1. Baleyskoye rudnoye pole. Kollektivnaya monografi ya (Baley ore fi eld. Collective monograph). Moscow: 
CRGEINFPM, 1984. 272 p.

2. Ivanov V.V. Ekologicheskaya geokhimiya elementov (Ecological geochemistry of elements). Moscow: 
Nedra, 1996. 353 p.

3. Litvinenko I.S., Shilina L.A. Zapiski rossiyskogo mineralogicheskogo obschestva (Notes of the Russian 
Mineralogical Society), 2020, vol. 149, no. 3, pp. 18–37.

4. Nekrasov I.Ya. Geohimiya, mineralogiya i genezis zolotorudnyh mestorozhdeniy (Geochemistry, mineral-
ogy and genesis of gold deposits). Moscow: Nauka, 1991. 302 p.

5. Rutshteyn I.G., Bogach G.I., Vinnichenko E.L., Negoda V.M., Pinaeva T.A., Shivokhin E.A., Karasev V.V., 
Nadezhdina T.N. Gosudarstvennaya geologicaya karta Rossiyskoy Federattsyi masshtaba 1:200000. Seria pri-
argunskaya. list m-50-III (Baley). Izdaniye vtoroye. Obyasnitelnaya zapiska (State geological map of the Russian 
Federation scale 1:200000. Priargunskaya series. Sheet M-50-III (Baley). Second edition. Explanatory note). Mos-
cow: VSEGEI, 1998. 222 p. 

6. Spiridonov A. M., Zorina L. D., Kitaev N. A. Zolotonosnye rudno-magmaticheskiye sistemy Zabaikalya 
(Gold-bearing ore-magmatic systems Transbaikalia). Novosibirsk: GEO, 2006. 291 p. 

7. Spiridonov E. M. Zapiski Rossiyskogo mineralogicheskogo obschestva (Notes of the Russian Mineralogical 
Society), 1996, vol. 125, no. 6, pp. 1–10. 

8. Yaroshevskiy A. A. Geokhimiya (Geochemistry), 2006, no. 1, pp. 54-62.)
9. Greffi e C., Bailly L., Milesi J.-P. Economic Geology. 2002. Vol. 97, no. 3. Pp. 561–571.
10. IMA, 2021. The New IMA List of Minerals – a Work in Progress. Updated: July 2021. Available at: https://

www.researchgate.net/publication/352035655_IMA_Commission_on_New_Minerals_Nomenclature_and_Classifi -
cation_CNMNC_-_Newsletter_61 (date of access: 21.10.2022). Text: electronic.

11. Malcolm E. Back. Fleisher’s Glossary of Mineral Species. 2014. 420 p. Available at: https://www.research-
gate.net/publication/281422276_Fleischer’s_Glossary_of_Mineral_Species_by_Malcolm_E_Back_The_Mineral-
ogical_Record_PO_Box_30730_Tucson_AZ_85751_wwwmineralogicalrecordcom_420_pages_2014_34_spiral_
bound (date of access: 21.10.2022). Text: electronic.

12. Missen O.P., Ram R., Mills S.J., Etschmann B., Reith F., Shuster J., Smith D.J., Brugger J. Earth-Science 
Reviews. 2020. Vol. 204. P. 103–150.

13. Kondratieva L.A., Anisimova G.S., Kardashevskaia V.N. Minerals. 2021. Vol. 11. P. 698. Available at: 
https://doi.org/10.3390/min11070698 (date of access: 21.10.2022). Text: electronic.

14. Kalinin A. A. Minerals. 2021. Vol. 11. Pp. 574–579.
15. Kampf A.R., Housley R.M., Mills S.J., Marty J., Thorne B. American Mineralogist. 2010. Vol. 95, no. 8/9. 

Pp. 1329–1336.
16. Kampf A.R., Mills S.J., Housley R.M., Marty J., Thorne B. American Mineralogist. 2010. Vol. 95. 

Pp. 1554–1559. 
17. Pekov I.V. Minerals fi rst discovered on the territory of the Soviet Union. Moscow: Ocean pictures, 1998. 

369 p.
18. Xing Y., Etschmann B., Liu W., Mei Y., Shvarov Y., Testemale D., Tomkins A., Brugger J. Chemical Geol-

ogy. 2019. Vol. 504. Pp. 158–176. 



Âåñòíèê ÇàáÃÓ. 2022. Ò. 28. ¹10                                                                             Íàóêè î Çåìëå

52

Автор признателен Е.А. Василенко за участие в оформлении рис.1 и 2.
Работа выполнена в рамках госзадания по теме  № FUFR-2021-0005

Юргенсон Г. А. Новые данные о гессите Балейского рудного поля в Восточном Забайкалье (Россия) // 
Вестник Забайкальского государственного университета. 2022. Т. 28, № 10. С. 38–52. DOI: 10.21209/2227-
9245-2022-28-10-38-52.

Yurgenson G. New data on the hessite of the Baley ore fi eld in Eastern Transbaikalia (Russia) // Transbaikal State 
University Journal, 2022, vol. 28, no. 10, pp. 38–52. DOI: 10.21209/2227-9245-2022-28-10-38-52.

Статья поступила в редакцию:  24.10.2022 г.
Статья принята к публикации:  05.12.2022 г.

Благодарности                                                                                              

Юргенсон Георгий Александрович, д-р геол.-минерал. наук, профессор ВАК, гл. научный сотрудник, Инсти-
тут природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, г. Чита. Область научных интересов: минералогия, 
геохимия, рудогенез, геммология, технологическая минералогия, археология
yurgga@mail.ru

Georgy Yurgenson, doctor of geological-mineralogical sciences, professor, chief researcher, Institute Natural Re-
sources, Ecology and Criology SB RAS, Chita, Russia. Scientifi c interests: mineralogy, geochemistry, ore genesis, 
gemology, technological mineralogy and archeology

Èíôîðìàöèÿ îá àâòîðå Information about the author 

Äëÿ öèòèðîâàíèÿ 



53

Ïîëèòîëîãèÿ

© В. И. Блануца, 2022

ÓÄÊ 332.1(470+571)
DOI: 10.21209/22279245202228105363

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО ОСОБЕННОСТЯМ 
ДОСТИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ

REGIONALIZATION OF RUSSIA’S TERRITORY ACCORDING TO THE 
PECULIARITIES OF ACHIEVING NATIONAL DEVELOPMENT GOALS

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 

Статья посвящена первой попытке районирования территории Российской Федерации по особенностям 
достижения национальных целей развития. Объектом исследования является система целей национально-
го развития России, а предметом исследования – пространственно-временное неравенство в достижении 
целей развития между российскими регионами. Цель работы заключается в проведении районирования 
территории России для уяснения специфики пространственно-временного неравенства на основе данных, 
представленных в приложении к Единому плану. Задачи исследования: обзор литературы, создание базы 
данных, разработка способа измерения расстояния между территориальными единицами по множеству по-
казателей достижения национальных целей и формирование алгоритма районирования, проведение райо-
нирования и интерпретация полученных результатов. Обзор опыта показал, что имеются только отдельные 
оценки по федеральным округам и некоторым группам регионов России, а основной особенностью дости-
жения цели для отдельно взятой территории является величина удаленности современного значения от 
целевого (будущего) значения рассматриваемого показателя. При нескольких показателях с разной удален-
ностью имеет место множество особенностей. Исходные данные взяты из «Единого плана по достижению 
национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 
2030 года», утвержденного российским правительством. Для обработки данных по 85 субъектам и 15 показа-
телям их развития в 2021–2030 гг. использовался авторский алгоритм районирования с теоретико-графовым 
подходом к определению оптимального количества районов. Итоги расчетов представлены в виде дендро-
граммы последовательности объединения субъектов в группы. Показано, что оптимальными являются три 
варианта группировки соседних субъектов. Выявлены две зоны, три района и четыре подрайона. По обна-
руженным группам субъектов приведены средние значения показателей достижения национальных целей 
развития. Установлено, что по особенностям движения к национальным целям наиболее выгодное положе-
ние занимает столичный район (г. Москва и Московская область), а самая сложная ситуация сложилась во 
второй зоне (Северо-Кавказский федеральный округ и Республика Калмыкия). На основе дендрограммы с 
помощью авторского алгоритма выявлены ядра зон, районов и подрайонов. Полученные результаты могут 
использоваться для определения проблемных групп субъектов, нуждающихся в дополнительном федераль-
ном финансировании, ежегодного мониторинга выполнения графика достижения целей и корректировки 
Единого плана. Сделано предположение, что дальнейшие исследования по данной проблематике могут 
осуществляться в семи направлениях
  
Ключевые слова: устойчивое развитие, показатель социально-экономического развития, многомерное расстояние, 
дендрограмма, зона, район, подрайон, Российская Федерация, районирование территории, национальные цели

The article is devoted to the fi rst attempt of regionalization of the Russian Federation territory according to the pe-
culiarities of achieving national development goals. The objectives of the study are to review the literature, create a 
database, develop a method for measuring the distance between territorial units according to a variety of indicators 
for achieving national goals and forming a regionalization algorithm, conducting regionalization and interpreting the 
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results obtained. A review of the available experience has shown that there are only separate estimates for federal 
districts and some groups of Russian regions, and the main feature of achieving the goal for a particular territory 
is the distance of the current value from the target (future) value of the indicator under consideration. With several 
indicators with different remoteness, many features are obtained. The initial data are taken from the “Unifi ed Plan for 
Achieving the National Development Goals of the Russian Federation for the Period up to 2024 and for the Planning 
Period up to 2030” approved by the Russian government. To process data on 85 subjects and 15 indicators of their 
development in 2021–2030, the author’s regionalization algorithm with a graph-theoretic approach to determining 
the optimal number of districts was used. The results of the calculations are presented in the form of a dendrogram 
of the sequence of combining subjects into groups. It is shown that three variants of grouping neighboring subjects 
are optimal. Two zones, three regions and four sub-regions are identifi ed. According to the identifi ed groups of sub-
jects, the average values of indicators for achieving national development goals are given. It has been established 
that the capital region (the city of Moscow and the Moscow Region) occupies the most advantageous position in 
terms of the peculiarities of movement towards national goals, and the most diffi cult situation has developed in the 
second zone (the North Caucasus Federal District and the Republic of Kalmykia). Based on the dendrogram, the 
cores of zones, regions and sub-regions are identifi ed using the author’s algorithm. The results obtained can be 
used to identify problematic groups of subjects in need of additional federal funding, annual monitoring of the imple-
mentation of the schedule for achieving goals and adjusting the Unifi ed Plan. It is assumed that further research on 
this issue can be carried out in seven directions

Key words: sustainable development, socio-economic development indicator, multidimensional distance, dendrogram, zone, 
region, sub-region, Russian Federation, zoning of the territory, national goals

1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения: 
27.09.2022). 
2 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726 (дата обращения: 27.09.2022).
3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р «Об утверждении Единого плана 

по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период 
до 2030 года». URL: https://www.economy.gov.ru/material/fi le/ffccd6ed40dbd803eedd11bc8c9f7571/Plan_po_dostizheniyu_
nacionalnyh_celey_razvitiya_do_2024g.pdf (дата обращения: 27.09.2022).

Введение. В научной литературе обсужде-
ние проблематики устойчивого развития 

территорий началось в 1980-х гг. Тогда начало 
формироваться новое научное направление – 
«экологическая экономика» [12; 13]. Со време-
нем оно превратилось в концепцию устойчиво-
го развития [22; 23]. Широкое международное 
обсуждение завершилось принятием в сентя-
бре 2015 г. на Генассамблее ООН итогового 
документа «Преобразование нашего мира: по-
вестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года» (169 задач по 17 целям). 
Эти цели носили рекомендательный харак-
тер и каждое государство могло формировать 
свои цели и разворачивать их в систему целе-
вых показателей. Для Российской Федерации 
первые национальные цели развития были 
утверждены в мае 2018 г. (9 целей с реализа-
цией до 2024 г.; далее – Указ 204)1. Дальней-
шее развитие событий (пандемия коронови-
руса и ухудшение экономической ситуации) 
привело к тому, что в июле 2020 г. произошла 

корректировка целей и смещение сроков их 
реализации (5 целей до 2030 г.; далее – Указ 
474)2. Затем в октябре 2021 г. правительство 
утвердило «Единый план по достижению на-
циональных целей развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года и на плановый 
период до 2030 года» (далее – Единый план)3.   

В большинстве случаев в научной лите-
ратуре анализируются особенности достиже-
ния целей устойчивого развития на уровне от-
дельных стран [19; 27] или групп стран [11; 14; 
18]. Однако в связи с наличием значительных 
социально-экономических различий внутри 
некоторых стран в последнее время ставится 
вопрос о необходимости анализа достижения 
целей развития на субнациональном (регио-
нальном) уровне [9; 10; 17]. Одним из инстру-
ментов такого анализа является метод райони-
рования (зонирования) территории [25; 28; 29]. 
В классическом понимании [1] этот метод на-
целен на выявление целостных и специфиче-
ских территориальных образований (районов). 
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Анализ отечественной и зарубежной на-
учной литературы показал, что до настоящего 
времени не проводилось районирование тер-
ритории Российской Федерации по особенно-
стям достижения национальных целей разви-
тия, зафиксированных в Указах 204 и 474, а 
также в Едином плане. 

Объектом исследования является систе-
ма целей национального развития России. 

Предметом исследования является про-
странственно-временное неравенство в до-
стижении целей развития между российскими 
регионами. 

Цель работы заключается в проведении 
районирования территории России для уясне-
ния специфики пространственно-временного 
неравенства на основе данных, представлен-
ных в приложении к Единому плану. 

Для достижения цели исследования по-
требовалось решить следующие задачи: 

а) выполнить обзор литературы для опре-
деления используемых показателей и спосо-
бов их обобщения;

б) создать базу данных; 
в) разработать способ измерения рассто-

яния между субъектами Российской Федера-
ции по множеству показателей достижения на-
циональных целей развития и сформировать 
соответствующий алгоритм районирования;

г) провести районирование территории 
России; 

д) интерпретировать полученные резуль-
таты.  

Обзор литературы. За последние три го-
да (2018–2021) в отечественных научных жур-
налах опубликовано 59 статей, посвященных 
анализу двух указов президента России по на-
циональным целям развития (по данным www.
elibrary.ru на 1 марта 2022 г.). При этом анали-
зу особенностей достижения национальных 
целей развития во всех субъектах Российской 
Федерации не уделялось внимание. Имеют-
ся лишь отдельные оценки по федеральным 
округам [6; 8] и некоторым группам регионов [2; 
4; 6]. Что касается использования сведений из 
Единого плана, то такие работы (за исключени-
ем двух публикаций автора) еще не появились. 
При этом надо учитывать, что особенности ре-
гиональной социально-экономической поли-

тики, реализуемой в Российской Федерации, 
представлены в Стратегии пространственного 
развития4. Однако в двух рассматриваемых 
президентских указах и Едином плане не за-
фиксирована взаимосвязь этой стратегии с 
региональными особенностями достижения 
национальных целей развития, несмотря на их 
взаимообусловленность [5]. Здесь можно со-
слаться на слабую проработанность стратегии 
пространственного развития [3; 7], однако это 
лишь подчеркивает необходимость встраива-
ния данной стратегии в систему национальных 
целей развития.  

Применение тех или иных показателей 
для оценки достижения целей на региональ-
ном уровне зависит от специфики националь-
ной статистики. Здесь существует три вида 
рисков, связанных с чрезмерным использо-
ванием, неправильным использованием и не-
использованием показателей [19]. Отдельной 
проблемой является сопоставимость показа-
телей, измеренных по разным шкалам [18; 21], 
которая решается путем линейного масштаби-
рования [10; 21], использования многомерного 
статистического анализа (например, метода 
главных компонент [24]) или преобразования 
в рейтинг территориальных единиц [21]. Ос-
новной особенностью достижения цели для 
отдельно взятой территории является величи-
на удаленности современного значения от це-
левого (будущего) значения рассматриваемого 
показателя [10; 15; 21]. При нескольких показа-
телях с разной удаленностью получается мно-
жество особенностей. Среди всех значений 
обычно выделяют те, которые попадают в пер-
вый и четвертый квартили [15], как основные 
особенности, соответственно, приближенно-
сти и удаленности относительно поставленных 
целей. При анализе множества территориаль-
ных единиц используются различные индексы 
устойчивого развития [10; 14; 16; 29], много-
мерные расстояния (до заданных целей или в 
пространстве всех показателей) [15; 20; 21] и 
кластерный анализ [11; 16; 18; 26].

Материалы и методы. Исходные дан-
ные взяты из приложения к Единому плану, 
где представлены количественные значения 
19 показателей достижения национальных 
целей развития по 85 субъектам (территори-

4 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р «Об утверждении Стратегии про-

странственного развития до 2025 года». URL: http://static.government.ru/media/fi les/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf 
(дата обращения: 27.09.2022).
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альным единицам) Российской Федерации для 
2020 (факт), 2021 (оценка), 2022, 2023, 2024 и 
2030 гг. (правительственный прогноз). В связи 
с отсутствием данных по трем показателям за 
2020 г. пришлось ограничиться интервалом 
2021–2030 гг. Разность значений между 2030 
и 2021 гг. интерпретировалась как расстояние 
до поставленных целей. По величине этого 
расстояния упорядочены все территориаль-
ные единицы по каждому показателю (ранг 1 
присваивался субъекту с наименьшим, а ранг 
85 – с наибольшим расстоянием), после чего 
ранжированные ряды делились на четыре рав-
ные части (квартиля).

В нашем исследовании рассматривались 
следующие цели развития Российской Феде-
рации: (А) сохранение населения, здоровья 
и благополучия людей; (Б) возможности для 
самореализации и развития талантов; (В) ком-
фортная и безопасная среда для жизни; (Г) 
достойный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство; (Д) цифровая транс-
формация. Достижение этих целей планирует-
ся (по Единому плану) оценивать с помощью 
следующих показателей: (А1) численность 
населения субъекта Российской Федерации; 
(А2) ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении; (А3) уровень бедности; (А4) доля 
граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом; (Б1) уровень 
образования; (Б2) эффективность системы 
выявления, поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и молодежи; (Б3) ус-
ловия для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности; (Б4) доля 
граждан, занимающихся волонтерской (добро-
вольческой) деятельностью; (Б5) число посе-
щений культурных мероприятий; (В1) количе-
ство семей, улучшивших жилищные условия; 
(В2) объем жилищного строительства; (В3) ка-
чество городской среды; (В4) доля дорожной 
сети в крупнейших городских агломерациях, 
соответствующая нормативам; (В5) качество 
окружающей среды; (Г1) темп роста (индекс 
роста) реальной среднемесячной заработной 
платы; (Г2) темп роста (индекс роста) реально-
го среднедушевого денежного дохода населе-
ния; (Г3) темп роста (индекс роста) физическо-
го объема инвестиций в основной капитал, за 
исключением инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и бюд-

жетных ассигнований федерального бюдже-
та; (Г4) численность занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей и само-
занятых; (Д1) «цифровая зрелость» органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправле-
ния и организаций в сфере здравоохранения, 
образования, городского хозяйства и строи-
тельства, общественного транспорта, подразу-
мевающая использование ими отечественных 
информационно-технологических решений. 
Из приведенных показателей не наблюдались 
различия между субъектами по Б3, В5, Г3 и Д1, 
что позволило их исключить и ограничиться 15 
индикаторами.

Опираясь на исходные данные, постро-
ена следующая система оценки многомерной 
удаленности (приближенности) территориаль-
ных единиц: если оба сравниваемых субъекта 
попадают в один квартиль по некоторому по-
казателю, то расстояние между этими субъек-
тами равно нулю; при попадании в соседние 
квартили (первый и второй, второй и третий, 
третий и четвертый) – равно 1; при попада-
нии через квартиль (первый и третий, второй 
и четвертый) – равно 2; при попадании через 
два квартиля (первый и четвертый) – равно 
3; затем все расстояния по всем показателям 
суммируются и делятся на количество пока-
зателей. Таким образом, все многомерные 
расстояния помещаются в интервал от 0 до 
3. Результаты расчетов между каждой парой 
территориальных единиц (с точностью до двух 
знаков после запятой) сводятся в симметрич-
ную матрицу размера .

Для объединения территориальных еди-
ниц в районы использовался авторский алго-
ритм социально-экономического райониро-
вания5, представляющий последовательную 
(пошаговую) группировку соседних единиц при 
условии непревышения предельного много-
мерного расстояния ( ) между всеми парами 
единиц на каждом шаге. Размер шага состав-
лял минимальное многомерное расстояние 
( ). Тогда на первом ша-
ге объединялись все соседние субъекты при 

, на втором – при , на треть-
ем – при  и т.д. Исходное распределе-
ние территориальных единиц фиксировалось 
на графе соседства (рис. 1). Если на очеред-

 5 Блануца В. И. Социально-экономическое районирование в эпоху больших данных. М.: ИНФРА-М, 2018. 194 с.
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Рис. 1. Граф соседства субъектов Российской Федерации: 1 – субъект, 2 – два субъекта имеют между собой 
административную границу. Субъекты: 1 – Белгородская область (обл.), 2 – Брянская обл., 3 – Владимирская 

обл., 4 – Воронежская обл., 5 – Ивановская обл., 6 – Калужская обл., 7 – Костромская обл., 8 – Курская обл., 
9 – Липецкая обл., 10 – Московская обл., 11 – Орловская обл., 12 – Рязанская обл., 13 – Смоленская обл., 

14 – Тамбовская обл., 15 – Тверская обл., 16 – Тульская обл., 17 – Ярославская обл., 18 – г. Москва, 
19 – Республика Карелия, 20 – Республика Коми, 21 – Ненецкий автономный округ, 22 – Архангельская обл., 

23 – Вологодская обл., 24 – Калининградская обл., 25 – Ленинградская обл., 26 – Мурманская обл., 
27 – Новгородская обл., 28 – Псковская обл., 29 – г. Санкт-Петербург, 30 – Республика Адыгея, 

31 – Республика Калмыкия, 32 – Республика Крым, 33 – Краснодарский край, 34 – Астраханская обл., 
35 – Волгоградская обл., 36 – Ростовская обл., 37 – г. Севастополь, 38 – Республика Дагестан, 

39 – Республика Ингушетия, 40 – Кабардино-Балкарская Республика, 41 – Карачаево-Черкесская Республика, 
42 – Республика Северная Осетия-Алания, 43 – Чеченская Республика, 44 – Ставропольский край, 

45 – Республика Башкортостан, 46 – Республика Марий Эл, 47 – Республика Мордовия, 48 – Республика 
Татарстан, 49 – Удмуртская Республика, 50 – Чувашская Республика, 51 – Пермский край, 52 – Кировская обл., 
53 – Нижегородская обл., 54 – Оренбургская обл., 55 – Пензенская обл., 56 – Самарская обл., 57 – Саратовская 
обл., 58 – Ульяновская обл., 59 – Курганская обл., 60 – Свердловская обл., 61 – Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, 62 – Ямало-Ненецкий автономный округ, 63 – Тюменская обл., 64 – Челябинская обл., 
65 – Республика Алтай, 66 – Республика Тыва, 67 – Республика Хакасия, 68 – Алтайский край, 

69 – Красноярский край, 70 – Иркутская обл., 71 – Кемеровская обл.-Кузбасс, 72 – Новосибирская обл., 
73 – Омская обл., 74 – Томская обл., 75 – Республика Бурятия, 76 – Республика Саха (Якутия), 

77 – Забайкальский край, 78 – Камчатский край, 79 – Приморский край, 80 – Хабаровский край, 81 – Амурская 
обл., 82 – Магаданская обл., 83 – Сахалинская обл., 84 – Еврейская автономная обл., 85 – Чукотский 

автономный округ / Fig. 1. The neighborhood graph of the Russian Federation’s subjects 1 – subject, 2 – presence of 
a border between two subjects. Subjects: 1 – Belgorod Region, 2 – Bryansk Region, 3 – Vladimir Region, 4 – Voronezh 

Region, 5 – Ivanovo Region, 6 – Kaluga Region, 7 – Kostroma Region, 8 – Kursk Region, 9 – Lipetsk Region, 
10 – Moscow Region, 11 – Oryol Region, 12 – Ryazan Region, 13 – Smolensk Region, 14 – Tambov Region, 15 – Tver 
Region, 16 – Tula Region, 17 – Yaroslavl Region, 18 – City of Moscow, 19 – Republic of Karelia, 20 – Republic of Komi, 

21 – Nenets Autonomous Area, 22 – Arkhangelsk Region, 23 – Vologda Region, 24 – Kaliningrad Region, 
25 – Leningrad Region, 26 – Murmansk Region, 27 – Novgorod Region, 28 – Pskov Region, 29 – City of St. Petersburg, 
30 – Republic of Adygea, 31 – Republic of Kalmykia, 32 – Republic of Crimea, 33 – Krasnodar Territory, 34 – Astrakhan 

Region, 35 – Volgograd Region, 36 – Rostov Region, 37 – City of Sevastopol, 38 – Republic of Dagestan, 
39 – Republic of Ingushetia, 40 – Kabardino-Balkarian Republic, 41 – Karachayevo-Circassian Republic, 42 – Republic 

of North Ossetia-Alania, 43 – Chechen Republic, 44 – Stavropol Territory, 45 – Republic of Bashkortostan, 46 – Republic 
of Mari El, 47 – Republic of Mordovia, 48 – Republic of Tatarstan, 49 – Udmurtian Republic, 50 – Chuvash Republic, 
51 – Perm Territory, 52 – Kirov Region, 53 – Nizhny Novgorod Region, 54 – Orenburg Region, 55 – Penza Region, 
56 – Samara Region, 57 – Saratov Region, 58 – Ulyanovsk Region, 59 – Kurgan Region, 60 – Sverdlovsk Region, 

61 – Khanty-Mansi Autonomous Area-Yugra, 62 – Yamalo-Nenets Autonomous Area, 63 – Tyumen Region, 
64 – Chelyabinsk Region, 65 – Republic of Altai, 66 – Republic of Tuva, 67 – Republic of Khakassia, 68 – Altai Territory, 
69 – Krasnoyarsk Territory, 70 – Irkutsk Region, 71 – Kemerovo Region-Kuzbass, 72 – Novosibirsk Region, 73 – Omsk 
Region, 74 – Tomsk Region, 75 – Republic of Buryatia, 76 – Republic of Sakha (Yakutia), 77 – Trans-Baikal Territory, 

78 – Kamchatka Territory, 79 – Primorye Territory, 80 – Khabarovsk Territory, 81 – Amur Region, 82 – Magadan Region, 
83 – Sakhalin Region, 84 – Jewish Autonomous Region, 85 – Chukotka Autonomous Area
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ном шаге происходило объединение субъек-
тов, то граф соседства принимал новый вид с 
учетом этого объединения. Последним шагом 
алгоритма является группировка всех единиц 
в один район. Последовательность такого 
объединения визуализировалась с помощью 
дендрограммы, которая использовалась для 
определения оптимального варианта райо-
нирования с помощью авторского алгоритма 
оценки сложности леса6: дендрограмма пре-
образовывалась в группировочное дерево 
(число ярусов соответствовало количеству 
шагов; каждый ярус состоял из древовидных 
графов по количеству районов и отдельных 
субъектов, еще не включенных в районы); для 
каждого яруса рассчитывалось значение от-
носительной сложности леса ( , где h – но-
мер шага); отыскивались «пики» значений  (

), которые указывали на опти-
мальные варианты районирования. 

Результаты исследования. С помощью 
предложенного алгоритма районирования 
проведена обработка матрицы многомерных 
расстояний между субъектами Российской Фе-
дерации с учетом исходного графа соседства 
(см. рис. 1) и его последующих трансформа-
ций, что позволило за 35 шагов объединить 85 
субъектов в одну группу (рис. 2). На 24 шагах 
получились новые варианты объединения, 
среди которых отбирались только те, которые 
характеризовались «пиками» значений отно-
сительной сложности леса. Всего образова-
лось три «пика» – на 28-м, 30-м и 32-м шагах 

                                     – с, соответственно, 
шестью, четырьмя и двумя группами субъ-
ектов. Последние две группы можно назвать 
«зонами» (группу из 77 субъектов можно обо-
значить как «зона 1», а из 8 территориальных 
единиц – «зона 2»). На дендрограмме видно 
(см. рис. 2), что зона 2 на 30-м и 28-м шагах не 
делится на группы. Что касается зоны 1, то на 
30-м шаге она делится на три группы, которые 
можно назвать «районами» (район 1А объеди-
няет 2, 1Б – 50 и 1В – 25 субъектов). Группы, 
образованные на 28-м шаге, можно назвать 
«подрайонами»: район 1Б делится на подрай-
оны 1Б1 (16 субъектов) и 1Б2 (34), а район 1В – на 
1В1 (10) и 1В2 (15).    

Для характеристики выделенных зон, 
районов и подрайонов по особенностям дости-
жения национальных целей развития можно 
квартили по каждому показателю представить 
в виде баллов (первый квартиль – 1 балл, вто-
рой квартиль – 2 балла и т. д.). Тогда возможен 
расчет среднего арифметического значения 
(сумма баллов делится на количество субъек-
тов с точностью до двух знаков после запятой) 
по каждому показателю для группы субъектов 
(запись последовательности значений от по-
казателя А1 до показателя Г4 может произво-
диться через косую черту). При таких уточне-
ниях получились следующие характеристики 
(с указанием номеров субъектов по рис. 1).

Зона 1 (субъекты 1–30, 32–37, 45–85): 2,5
8/2,64/2,39/2,49/2,43/2,35/2,51/2,51/2,39/2,48/2,
61/2,48/2,31/2,42/2,35.

Зона 2 (31, 38–44): 1,88/1,00/3,75/2,50/3,
88/3,88/2,63/2,63/3,75/2,88/1,88/2,63/3,88/3,75/
4,00.

Район 1А (10, 18): 1,00/1,50/1,00/3,00/2,50/
1,00/2,00/1,00/2,50/2,00/1,50/1,00/1,00/1,00/1,00.

Район 1Б (1–9, 11–17, 19, 20, 22–30, 32–37, 
45–60, 64): 2,90/2,38/2,44/2,36/2,20/2,22/2,56/2,
46/2,62/2,26/2,78/2,48/2,76/2,56/2,18.

Район 1В (21, 61–63, 65–85): 2,08/3,24/2,
40/2,72/2,88/2,72/2,40/2,72/1,92/2,96/2,36/2,60/
1,52/2,24/2,80.

Подрайон 1Б1 (19, 20,22, 24–26, 29, 45, 
48, 49, 51, 54, 56, 59, 60, 64): 2,75/2,69/2,13/2,
69/1,69/2,00/2,88/2,25/2,19/2,38/2,50/2,56/1,88/
2,00/2,06.

Подрайон 1Б2 (1–9, 11–17, 23, 27, 28, 30, 
32–37, 46, 47, 50, 52, 53, 55, 57, 58): 2,97/2,24/2,5
9/2,21/2,44/2,32/2,41/2,56/2,82/2,21/3,00/2,44/3,
18/2,82/2,24.

Подрайон 1В1 (65–68, 70, 71, 75, 77, 81, 
84): 2,50/3,70/3,40/2,50/3,40/2,90/2,40/3,30/2,10
/3,00/2,20/2,90/2,00/3,30/3,70.

Подрайон 1В2 (21, 61–63, 69, 72–74, 76, 
78–80, 82, 83, 85): 1,80/2,93/1,73/2,87/2,53/2,60
/2,47/2,33/1,80/2,93/2,47/2,40/1,20/1,53/2,20.  

Обсуждение результатов исследования. 
В Российской Федерации отсутствуют зоны, 
районы и подрайоны с наиболее коротким 
(первый квартиль по всем показателям) и мак-
симально длинным (четвертый квартиль по всем 
показателям) путем к достижению националь-
ных целей развития. Особенности движения к 
поставленным целям в 2021–2030 гг. представ-

6 Scientifi c Visualization, 2021, vol. 13, no. 5, pp. 1–15. 
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Рис. 2. Дендрограмма последовательности объединения субъектов Российской Федерации (1–85) в районы 
при увеличении многомерного расстояния между субъектами от 0 до 2,4 по особенностям достижения 

национальных целей развития. Номера субъектов приведены на рис. 1 / Fig. 2. Dendrogram of the unifi cation 
sequence for the Russian Federation’s subjects (1-85) into districts with an increase in the multidimensional distance 

between the subjects from 0 to 2.4 according to the peculiarities of achieving national development goals. The numbers 
of the subjects are shown in Fig. 1.
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ляют собой некоторые комплексы (сочетания) 
по-разному удаленных показателей. Наиболее 
выгодное положение занимает район 1А (г. Мо-
сква и Московская область), у которого значе-
ния по восьми показателям попадают в первый 
квартиль и только по одному (А4) – в третий 
квартиль. Самая сложная ситуация наблюдает-
ся в зоне 2 (Северо-Кавказский федеральный 
округ и Республика Калмыкия): преобладание 
четвертого квартиля по семи показателям и 
только по одному показателю (А2) зафиксиро-
ван первый квартиль. Если рассчитать среднее 
значение для группы субъектов по их средним 
баллам по каждому показателю, то можно по-
лучить следующую последовательность услож-
нения процесса достижения национальных це-
лей: зона 1 (2,46 балла) – зона 2 (2,99); районы 
1А (1,53) – 1Б (2,48) – 1В (2,51); подрайоны 1В2 
(2,25) – 1Б1 (2,31) – 1Б2 (2,56) – 1В1 (2,89). Сре-
ди субъектов Российской Федерации вне зоны 
2 в сложной ситуации находятся в первую оче-
редь Забайкальский край (8 показателей в чет-
вертом квартиле) и Чукотский автономный округ 
(также 8 показателей).       

Другой вариант интерпретации получен-
ных результатов связан с выделением ядер по 
дендрограмме7. Для этого на дендрограмме 
(см. рис. 2) в каждой группе отыскивается та-
кая пара субъектов, к которой на последующих 
шагах присоединяется наибольшее количе-
ство субъектов. При 6-членном делении всех 
субъектов Российской Федерации получают-
ся следующие ситуации: безъядерный район 
1А (при двух субъектах не может быть ядра), 
одноядерные подрайоны 1Б2 (Ивановская и 
Нижегородская области как ядро) и 1В1 (За-
байкальский край и Иркутская область), зона 
2 (ядро сформировано Ставропольским кра-
ем и Кабардино-Балкарской Республикой), 
двухъядерные подрайоны 1Б1 (см. рис 2; вто-
рое ядро состоит из двух суб-ядер) и 1В2 (Ха-
баровский край с Республикой Саха (Якутия) 
и Томская область с Красноярским краем). 
Относительно этих ядер можно проследить 
процесс формирования (последовательно-
го присоединения остальных субъектов) зон, 
районов и подрайонов.     

Результаты районирования могут исполь-
зоваться для определения проблемных групп 
субъектов, нуждающихся в дополнительном 
федеральном финансировании для достиже-

ния целей развития (такое финансирование 
предусмотрено в Едином плане), ежегодного 
мониторинга выполнения графика достиже-
ния целей (также предусмотрено в Едином 
плане) через изменение квартилей и корректи-
ровки Единого плана с учетом предлагаемых 
надрегиональных территориальных единиц 
(зон, районов и подрайонов). По последнему 
направлению следует отметить, что суще-
ствующие надрегиональные единицы – 8 фе-
деральных округов или 12 макрорегионов по 
Стратегии пространственного развития – по 
причине их значительной внутренней неодно-
родности (по заданным показателям развития) 
не подходят для контроля и управления дости-
жением национальных целей.    

Дальнейшие исследования по данной 
проблематике могут быть связаны с (1) раз-
работкой других вариантов многомерного рас-
стояния между субъектами по заданным пока-
зателям, (2) построением и апробацией иных 
алгоритмов районирования, (3) использовани-
ем внешних оценок вероятности достижения 
национальных целей (к примеру, социологиче-
ского опроса населения [4] или множества экс-
пертных оценок, на основе которых возможно 
проведение экспертного районирования), (4) 
типологией региональных траекторий дости-
жения целей, (5) оценкой темпов продвижения 
к намеченным целям (сравнение заданных 
темпов по Единому плану с реальной реализа-
цией в 2021–2030 гг., что может служить осно-
вой для проведения прогнозного районирова-
ния), (6) совместным анализом Единого плана 
с другими стратегическими документами Рос-
сии (например, со Стратегией пространствен-
ного развития, которая также нуждается в кор-
ректировке) и (7) определением политических 
перспектив для глав субъектов (политико-гео-
графическое районирование) при недостиже-
нии целей развития (приложение к Единому 
плану называется «Показатели для оценки 
эффективности деятельности высших долж-
ностных лиц (руководителей высших испол-
нительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятель-
ности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, соответствующие 
на региональном уровне показателям, харак-
теризующим достижение национальных целей 
развития»).   

7  Scientifi c Visualization, 2021, vol. 13, no. 5, pp. 1–15. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ НА АННЕКСИРОВАННЫХ (1848) 
ТЕРРИТОРИЯХ СЕВЕРНОЙ МЕКСИКИ И ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
БУДУЩЕГО В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КАЛИФОРНИЙСКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ XIX И XX вв. (МАРИЯ АМПАРО РУИС ДЕ БЁРТОН, 
ХЕЛЕН ХАНТ ДЖЕКСОН, АЛЕХАНДРО МОРАЛЕС)

ETHNOCULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE ANNEXED (1848) 
TERRITORIES OF NORTHERN MEXICO AND THE HYPOTHETICAL FUTURE 
AS IMAGINED BY CALIFORNIAN WRITERS OF THE 19TH AND 20TH 
CENTURIES (MARIA AMPARO RUIZ DE BURTON, HELEN MARIA HUNT 
JACKSON, ALEJANDRO MORALES)
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Статья посвящена определению характера отображения этнокультурных трансформаций, обусловленных эт-
нополитическими процессами на мексиканских территориях Верхней Калифорнии, аннексированных США в 
1848 г., в произведениях писателей XIX и XX вв. К изучению привлекаются романы американских авторов 
XIX в.: Марии Ампаро Руис де Бёртон «Скваттер и Дон» (1885), Хелен Марии Хант Джексон «Рамона» 
(1884), – и конца XX в.: Алехандро Моралеса «Чума тряпичной куклы» (1992). Объектом исследования 
является историческая реальность в литературном дискурсе Калифорнии XIX и XX вв. Предмет исследо-
вания – репрезентация этнокультурных трансформаций на территориях бывшей Alta California в представ-
лениях Марии Ампаро Руис де Бёртон, Хелен Марии Хант Джексон, Алехандро Моралеса. Цель исследования 
– выявить особенности изображения этнокультурных трансформаций в художественных текстах калифор-
нийских писателей XIX и XX вв. Методологическую основу исследования составляют работы, посвящённые 
рассмотрению литературного текста как продукта общественной жизни в конкретных культурно-историче-
ских условиях. Применяется комплексный подход к анализу представленных в литературных текстах со-
циальных и этнокультурных явлений жизни населения мексиканских территорий, вошедших в состав США, 
основанный на сочетании методов социологии литературы, историко-культурного, проблемно-хронологиче-
ского и сравнительно-сопоставительного методов исследования. На основе анализа романов устанав-
ливаются сходства и различия в репрезентации представлений писателей XIX и XX вв. об этнокультурных 
трансформациях с позиций «текущей» исторической реальности (литература «местного колорита») и гипо-
тетической реальности будущего (роман-дистопия)

Ключевые слова: этнокультурные трансформации, этнокультура, этнополитика, «литература местного колорита», 

Калифорния, мексикано-американская литература, писатели чикано, роман-дистопия, диалог культур, дискурс будущего
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1 Военный конфликт между США и Мексикой в 1846-1848 гг. Известен как Мексикано-американская война, в Мексике – 
Северо-Американская интервенция (или Война 47-го года), в США – Мексиканская война. В данной статье мы используем 

название конфликта «Война с Мексикой (1846-1848)» по изданию «История США. Том первый. 1607-1877» (Москва: Изда-
тельство «Наука», 1983, отв. ред. Н.Н. Болховитинов).

The article focuses on defi ning the ways the 19th and 20th centuries authors presented ethnocultural transforma-
tions driven by ethnopolitical processes in the Mexican territories of Alta California annexed by the United States in 
1848. The research includes the novels of the 19th-century American authors: The Squatter and the Don (1885) by 
Maria Amparo Ruiz de Burton, Ramona (1884) by Helen Maria Hunt Jackson; and The Rag Doll Plagues (1992) by 
the author of late 20th century Alejandro Morales. The object of the research is the historical reality as presented 
in the literature of California in the 19th and 20th centuries. The subject of the research is the representation of 
ethnocultural transformations in the territories of the former Alta California in the views of Maria Amparo Ruiz de 
Burton, Helen Maria Hunt Jackson, and Alejandro Morales. The purpose of the research is to identify the specifi cs 
of depicting ethnocultural transformations in the fi ction works by Californian writers of the 19th and 20th centuries. 
The methodological basis of the research includes the works that analyze a literary text as a product of social life in 
specifi c cultural and historical conditions. The article uses a comprehensive approach to the analysis of the social 
and ethnocultural phenomena specifi c to the population of Mexican territories that became part of the United States. 
The approach combines methods of the sociology of literature, historical and cultural, problem-focused and chrono-
logical, and comparative research methods. The analysis of the novels helps to identify similarities and differences 
in the representation of the views of the 19th and 20th centuries authors on the ethnocultural transformations both 
in the ‘current’ historical reality (in literature depicting the ‘local color’) and the hypothetical reality of the future (in 
the dystopian novel)

Key words: ethnocultural transformations, ethnoculture, ethnopolitics, local color literature, California, Mexican-American litera-

ture, Chicano writers, dystopian novel, dialogue of cultures, the discourse of the future

Введение. Всё более востребованными в 
политической науке становятся темы эт-

нической и национальной идентичности, на-
ционального регионализма, этнополитических 
конфликтов, о чём свидетельствует содержа-
ние научных политологических журналов («По-
лис. Политические исследования», «Журнал 
исследований социальной политики» и др.), а 
также выход в последнее десятилетие ряда ву-
зовских учебников по этнополитологии. Среди 
них: книга «Этнополитология:  политические 
функции этничности» (2011), подготовленная 
академиком РАН В. А. Тишковым и профес-
сором Ю. П. Шабаевым, «Этнополитология» 
(201 4) В. А. Ачкасова и др. Как пишет про-
фессор Башкирского института социальных 
технологий Т. А. Нигматуллина, этнополити-
ка во многом строится на основе изучения 
«образно-символического выражения пере-
живаний, рефлексии этнокультурного потен-
циала, поиска людьми своей национальной 
и языковой идентичности в мире активных 
перекрёстных контактов» [6. С. 5]. С образ-
но-символическим выражением связано, в 
первую очередь, литературное творчество, 
посредством которого писатель подвергает 
художественному осмыслению этнополити-
ческие процессы и воссоздаёт переломные 

исторические события в полноте их причин-
но-следственных связей. 

Сотрудник Института истории, археологии 
и этнографии ДВО РАН И. В. Ставров отмечает, 
что исторические источники не ограничивают-
ся исключительно официальными документа-
ми, законодательными актами и статистиче-
скими данными. Как справедливо утверждает 
И. В. Ставров, к ним может быть причислена 
художественная литература, которая «отража-
ет социально-историческую действительность 
и позволяет лучше понять особенности межна-
циональных отношений» [9. С. 98], «даёт воз-
можность увидеть вопрос более рельефным, 
“снизу”» [Там же. С. 91]. Особое значение для 
постижения глубинных причин этнокультурных 
трансформаций приобретает рассмотрение 
литературных произведений разных веков: с 
близкой временной дистанции и диахронно, 
с возможностью ретроспективного взгляда и 
оценки историческим фактам. В фокус изобра-
жения при этом чаще всего попадают драма-
тичные исторические события, которые влекут 
за собой глубокие изменения в общественной 
жизни большого количества людей. Таким со-
бытием является присоединение к США мекси-
канских территорий в 1848 г. по итогам Войны 
с Мексикой1 (1846–1848). Актуальность иссле-
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дования усиливается интенсификацией эконо-
мических, политических, социальных проти-
воречий в штатах Техас и Калифорния США, 
о которых пишут, в частности, исследователи 
Забайкальского государственного университе-
та Н. А. Казанцева и Е. А. Князева [3].

В исторических трудах территория Север-
ной Мексики называется «важным объектом 
экспансии США», осуществлённой в XIX в. [2. 
С. 342] – «эта обширная мексиканская провин-
ция (с 1824 г. – одна из территорий Мексики), 
богатая полезными ископаемыми, к середи-
не 20-х гг. насчитывала примерно 23,5 тыс. 
жителей, из которых около 85 % составляли 
индейцы» [2. С. 342]. Как отмечает Г. Паркс, 
«этот безлюдный и заманчивый край как бы 
сам напрашивался на аннексию» [8. С. 196]. 
Историк А. А. Ярыгин констатирует, что «ан-
нексия мексиканских земель на тихоокеанском 
побережье стала закономерным результатом 
внешней политики США» [12. С. 386]. Помимо 
официальных документов и законодательных 
актов, реальному постижению самой сути эт-
нополитики, проводимой государством на дан-
ных территориях, помогает оценка характера 
изображения событий в произведениях амери-
канских писателей XIX–XXI вв. 

К изучению привлекаются тексты До-
говора Гуадалупе-Идальго 1848 г. (Treaty of 
Guadalupe Hidalgo2), «Закона о земле Кали-
форнии» 1851 г. (California Land Act of 18513), 
федерального закона «Гомстед-акт» 1862 г. 
(Homestead Act4) и романы Марии Ампаро Ру-
ис де Бёртон «Скваттер и Дон» (1885), Хелен 
Марии Хант Джексон «Рамона» (1884), Але-
хандро Моралеса «Чума тряпичной куклы» 
(1992). Исследование проводится на мате-
риале оригинальных англоязычных текстов; 
цитаты из романов представлены в переводе 
авторов статьи. 

Объектом исследования является исто-
рическая реальность в литературном дискурсе 
Калифорнии XIX и XX вв. 

Предмет исследования – репрезентация 
этнокультурных трансформаций на террито-
риях бывшей Alta California5 в представлениях 
Марии Ампаро Руис де Бёртон, Хелен Хант 
Джексон, Алехандро Моралеса. Цель иссле-
дования – выявить особенности изображения 
этнокультурных трансформаций в художе-
ственных текстах калифорнийских писателей 
XIX и XX вв. Под этнокультурными трансфор-
мациями в контексте данной работы пони-
маются изменения в сферах материальной 
и духовной культуры, которые произошли в 
жизни населения определённой территории 
вследствие интенсивного межкультурного 
взаимодействия, усилившегося после поли-
тического переустройства. Статья направ-
лена на установление сходства и различия 
в репрезентации представлений писателей 
XIX и XX вв. об этнокультурных трансформа-
циях с позиций «текущей» исторической ре-
альности (литература «местного колорита») 
и гипотетической реальности будущего (ро-
ман-дистопия). 

Методология и методы исследования. 
Методологическую основу исследования со-
ставляют работы, посвящённые рассмотрению 
литературного текста как продукта обществен-
ной жизни в конкретных культурно-историче-
ских условиях. Принцип историзма подразу-
мевает рассмотрение в ходе текстуального 
анализа явлений историко-культурного харак-
тера в динамике их изменения и становления 
во времени. В статье применяется комплекс-
ный подход к анализу представленных в лите-
ратурных текстах социальных и этнокультур-
ных явлений жизни населения мексиканских 
территорий, вошедших в состав США, осно-
ванный на сочетании методов социологии ли-
тературы (в частности, контент-аналитических 
исследований, позволяющих обнаруживать 
корреляционные связи между содержанием 
литературных произведений и социальной ре-
альностью), историко-культурного, проблем-

2 Treaty of Guadalupe Hidalgo. URL: https://avalon.law.yale.edu/19th_century/guadhida.asp (дата обращения: 07.11. 2022). 
Текст: электронный.
3 “1851, March 3 - California Private Land Act, Ch 40, p 631-634” (2016). US Government Treaties and Reports. 3. URL: https://
digitalcommons.csumb.edu/hornbeck_usa_2_b/3 (дата обращения: 21.10.2022). Текст: электроный.
4 The Homestead Act of 1862. National Archives. URL: https://www.archives.gov/education/lessons/homestead-act (дата обра-

щения: 07.11.2022). Текст: электронный. 
5 Верхняя Калифорния (исп. Alta California) – исторически испанская колония, образованная в 1804 г. в результате разде-
ления Калифорний (части Новой Испании) на францисканскую (северную, «верхнюю») и доминиканскую (южную, «ниж-

нюю») части. После приобретения Мексикой независимости была её территорией и департаментом. Отошла к США в 
результате Войны с Мексикой 1846-1848 гг. Верхняя Калифорния включала территорию нынешних американских штатов 
Калифорния, Невада, Юта, север штата Аризона и юго-восток штата Вайоминг.
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но-хронологического и сравнительно-сопоста-
вительного методов исследования.

Результаты исследования. Романное 
творчество М. А. Руис де Бёртон (1832–1895) 
и Х. Х. Джексон (1830–1885) может быть от-
несено к «литературе местного колорита». 
Писательниц объединяет «интерес к местным 
особенностям, таким как <…> традиции, уклад 
жизни, ландшафт, история региона или мест-
ности, и стремление их зафиксировать, сохра-
нить с максимальной полнотой» [7]. Предель-
но достоверно передавая ощущение места и 
периода, особое внимание авторы уделяют 
описанию сельской местности Калифорнии 
XIX в., нравам и обычаям, свойственным на-
родам, проживающим на этих землях. Хелен 
Хант Джексон детализировано представляет 
повседневную жизнь обитателей ранчо Море-
но: «дом был глинобитный, низкий, с широкой 
верандой по трём сторонам внутреннего двора 
и одной ещё более широкой по всему фасаду, 
обращённому на юг» [14], «украшенная арка-
ми веранда вдоль фасада была восхититель-
на. <…> она составляла не менее восьмиде-
сяти футов в длину» [там же] и т. п.

Подобно Джексон, Руис де Бёртон «до-
кументирует» происходящее, описывая раз-
нообразные жизненные повороты калифор-
нийцев, создавая при этом образ цветущего, 
благодатного края перед лицом неизбежных 
изменений. Роман «Скваттер и Дон» (1885) 
становится первым произведением, опубли-
кованным на английском языке, автором кото-
рого является представительница нового мек-
сиканского меньшинства. Он был издан почти 
через 40 лет после присоединения территорий 
Верхней Калифорнии к США. Автор обраща-
ется к детальному изображению условий и 
образа жизни калифорнийцев после подписа-
ния договора Гуадалупе-Идальго. Это мирный 
договор между Мексикой и США, подписан-
ный 2 февраля 1848 г. в мексиканском г. Гуа-
делупе–Идальго по итогам Войны с Мексикой 
1846–1848 гг. Договор предусматривал уступ-
ку Мексикой территории современных Техаса, 
Калифорнии, Юты, Невады, большей части 
Нью-Мексико и Аризоны, и небольших районов 
современных штатов Колорадо и Вайоминг. В 
романе детально излагаются условия дого-
вора, согласно которым американское прави-
тельство гарантирует мексиканцам, решившим 

остаться на отторгнутых землях, сохранение 
права собственности на их земли, полученные 
ещё при мексиканском правлении. Однако, как 
показывается Бёртон, последующий «Закон 
о Земле Калифорнии» 1851 г. (California Land 
Act of 1851) обязывает их доказывать обосно-
ванность своих титульных прав перед феде-
ральной земельной комиссией, и до тех пор, 
пока мексикано-американцы не получат это 
подтверждение, «грантовые» (титульные) зем-
ли приравниваются к общественным, пригод-
ным для заселения любым гражданином США 
(позже передача в собственность незанятых 
земель на западе страны за небольшую плату 
будет разрешена федеральным законом «Гом-
стед-акт» 1862 г.). Это приводит к огромному 
потоку в Калифорнию англо-американских 
скваттеров6, которые обосновываются на зем-
лях мексиканских землевладельцев.

Отличительной чертой романа «Скват-
тер и Дон» становится фактографичность 
– стремление снабдить читателя точными и 
достоверными данными, раскрывающими во 
всей полноте проблему правовой дискрими-
нации по этнокультурному признаку, которая 
повлекла за собой усиление социально-эко-
номического неравенства англо-американцев 
и калифорниос. Главный герой романа – за-
житочный мексиканский землевладелец ари-
стократического испанского происхождения 
Дон Мариано Аламар сталкивается с неспра-
ведливостью земельного закона: фактически 
вместо призыва «заселить» земли, закон на 
самом деле был направлен на вытеснение 
«испаноязычного народа штата Калифорния и 
лишение их прав на собственную землю» [21. 
С. 85]. Второй стороной конфликта выступает 
англо-американец, скваттер Уильям Даррелл. 
Роман рисует падение семьи Аламар, которая 
из-за абсурдности американских законов того 
времени, провоцирующих англо-американских 
скваттеров захватывать земли мексиканцев, в 
период с 1872 по 1876 гг. теряет своё фамиль-
ное имение площадью в 47000 акров земли.

В плане изображения социально-эконо-
мических и этнокультурных трансформаций, 
которые затронули коренных жителей мекси-
канской Верхней Калифорнии – индейцев – в 
первые десятилетия после аннексии, боль-
шой интерес представляет резонансный ро-
ман англо-американской писательницы Хелен 

6 Скваттер – человек, самовольно заселившийся на частной территории.



68

Âåñòíèê ÇàáÃÓ. 2022. Ò. 28. ¹ 10                                                                                Ïîëèòîëîãèÿ

Марии Хант Джексон «Рамона» (1884). Автор 
рассматривает последствия, к которым приво-
дит политика США по отношению к коренно-
му населению присоединённых территорий. 
В отличие от Марии Ампаро Руис де Бёртон, 
которая всё внимание уделяет борьбе мек-
сиканской аристократии за принадлежащие 
ей земли и сохранение социального статуса, 
автор «Рамоны» делает акцент на проблемах 
индейцев. Если Договор Гуаделупо-Идальго 
лишил богатых землевладельцев-калифорни-
ос права собственности на землю, то в отно-
шении калифорнийских индейцев миссии7 этот 
американский закон был ещё более суров и 
беспощаден. Землю индейцы, коренные жи-
тели Калифорнии, получали только на правах 
аренды, что Хелен Хант Джексон посчитала 
«оскорблением коренного народа»: «индейцы 
воспринимаются белыми как лисицы или койо-
ты – не более того» [15. С. 263].

Писательница в духе традиций литера-
туры «местного колорита» создаёт идилли-
ческий образ процветающей Калифорнии как 
пасторальной Аркадии, наполненной воспоми-
наниями об уже ушедших золотых днях, ког-
да все жили в мире и согласии друг с другом 
и природой. Джексон детально выписывает 
ландшафты живописных уголков Северной 
Мексики: «Веранда выходила на заливные 
луга, а всё пространство до них было занято 
садом, апельсиновой и миндальной рощами; 
апельсиновая роща всегда радовала зеленью, 
белоснежными цветами и золотистыми плода-
ми» [14]. Предчувствие будущих коренных из-
менений в образе жизни калифорнийцев также 
подробно описывается автором: «никогда уже 
этим солнечным берегам не посчастливится 
наблюдать столько эмоций и радостей, столь-
ко драматизма и романтики, сколько их было в 
то время в местной ярко расцвеченной жизни» 
[там же]. На фоне усиления социально-эко-
номического неравенства между пришедши-
ми янки и местным населением происходит 

интенсификация этнокультурных различий, 
что ярко и образно показывается автором. В 
стремлении передать этнокультурные транс-
формации, Джексон прибегает к приёму анти-
тезы, однозначно противопоставляя исконное 
калифорнийское население англо-американ-
цам и изображая враждебное отношение мест-
ных: «Любой народ под этим солнцем был бы 
для сеньоры менее ненавистен, чем эти аме-
риканцы» [там же]. Писательница стремится 
как можно более подробно обрисовать образ 
страдающего коренного народа и особенности 
калифорнийского сельского быта. 

Описание этнокультурных трансформа-
ций на аннексированных территориях полу-
чает новое звучание в конце XX века в твор-
честве известного мексикано-американского 
писателя, уроженца Калифорнии Алехандро 
Моралеса (р. 1944). С течением времени сло-
жившиеся на Юго-Западе США социокультур-
ные и политические условия порождают, по 
словам профессора Франсиско Ломели, авто-
ра фундаментальных трудов по истории и ли-
тературе мексикано-американцев, «уникаль-
ный феномен культуры чикано/а8 (Chicano/a), 
тесно связанный с пространством трансграни-
чья США-Мексика» [18. С. 17]. «Региональный 
этноним «чикано» появляется в 30-40-х гг. XX в. (с 
англ. chicano, от исп. mechicanos или mexicanos 
– «мексиканцы»9) и поначалу употребляется с 
пренебрежением, однако с началом борьбы 
за гражданские права мексикано-американцев 
«культура чикано» получает новый импульс, 
само понятие теряет негативный оттенок»10 и 
примерно со второй половины XX в. мексика-
но-американцы начинают именовать себя «чи-
канос», отдавая дань чувству национальной 
гордости. Необходимо отметить, что числен-
ность мексикано-американского населения ха-
рактеризируется тенденцией к росту: в период 
написания романа Моралеса, в 1990-е гг. числен-
ность составила более 22 млн, в 2021 г. – более 
37 млн11.

7 Индейцы миссии (Mission Indians) – Собирательное название индейских племен на юге Калифорнии, которыми с 1769 по 
1834 управляли испанские францисканские миссии. К этим племенам относятся: диегеньо, луисеньо, габриэленьо и др.
8 Чикано (англ. chicano, от исп. mechicanos или mexicanos) – испаноязычная этническая группа в США, американцы мек-
сиканского происхождения.
9 Воронченко Т. В. Мексикано-американский дискурс в литературе. – Чита: ЗабГУ, 2019. – 256 с. 
10 Воронченко Т. В. «Гуран» и «Чикано»: к вопросу о сибирско-американском этнокультурном параллелизме // Пригранич-
ный регион в историческом развитии: партнёрство и сотрудничество: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Чита, 17 
сентября 2021 г.). – Чита: ЗабГУ, 2021. – С. 31. 
11 B03001 HISPANIC OR LATINO ORIGIN BY SPECIFIC ORIGIN. URL: https://data.census.gov/cedsci/table?q=B03001%3A%20
HISPANIC%20OR%20LATINO%20ORIGIN%20BY%20SPECIFIC%20ORIGIN&tid=ACSDT1Y2021.B03001&hidePreview=true 
(дата обращения: 21.10.2022). Текст: электронный.
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Необходимость осмысления этнокуль-
турного движения на обширных территориях 
бывшей мексиканской Калифорнии побужда-
ет писателя конца XX в. Алехандро Моралеса 
обратиться к жанру исторического романа с 
элементами «дистопии»12. Патриарх истории 
и литературы чикано Дон Луис Леаль (1907-
2010) причисляет Моралеса к представителям 
«нового исторического романа, для которого 
характерно не только правдивое воспроизве-
дение исторических событий, но и их пере-
смотр <…> с целью дать другую, новую, точку 
зрения на прошлое» [17. С. 31]. Особенностью 
исторических романов Моралеса-реалиста яв-
ляется включение в текст фантастической об-
разности, что видится, несомненно, новым по 
сравнению с творческой манерой Марии Ам-
паро Руис де Бёртон, которую Дон Луис Леаль 
называет предшественницей Моралеса [Там 
же], стремящейся к правдоподобию, фактогра-
фичности. 

Одним из наиболее известных историче-
ских романов Алехандро Моралеса, характе-
ризующихся присутствием фантастического 
начала, является роман-дистопия «Чума тря-
пичной куклы» (1992). Моралес предлагает 
своё видение исторического процесса, что 
просматривается в самой структуре произве-
дения: прошлое (гл. 1), настоящее (гл. 2), бу-
дущее (гл. 3). Подобно великому немецкому 
писателю Томасу Манну, представившему в 
прологе к роману «Иосиф и его братья» образ 
«колодца времени» – «Прошлое – это колодец 
глубины несказанной. Не вернее ли будет на-
звать его просто бездонным?» [5. С. 9], – Мо-
ралес создаёт некую спираль времён из про-
шлого, настоящего и будущего с охватом почти 
в четыре столетия. Таким образом, писатель 
конструирует модель интегрирующего време-
ни, тем самым утверждая «нерушимую связь 
времён, которая представляется в метафори-
ческих, <…> фантастических образах» [4. С. 
93]. Фантастическое единство пространствен-
ных и временных параметров, или хронотоп, 
способствует передаче авторских представ-
лений о характере этнокультурных транс-
формаций в ходе истории в пространстве 
мексикано-американского трансграничья и их 

возможных последствиях в гипотетической ре-
альности будущего. 

Дистопия Моралеса как «роман о буду-
щем в его экспериментально-отрицательном 
варианте» [11. С. 185] представляет в худо-
жественной форме результаты так называе-
мой «агрессии истории» [4. С. 84], под кото-
рой понимается «грубое вмешательство извне 
в жизнь» [Там же] народа. Отправной точкой 
современной истории чикано становится у 
Моралеса заключение в 1848 году договора 
Гуадалупе-Идальго, установление новых тер-
риториальных границ и, соответственно, изме-
нение статуса и образа жизни «бывших» мек-
сиканцев, включая подавляющее большинство 
индейского населения. 

Писатель заостряет внимание на про-
блемах, связанных с социальным статусом 
мексиканцев и коренных американцев в США, 
первоначально получившие отражение в лите-
ратуре «местного колорита» второй половины 
XIX в., спустя более ста лет после описывае-
мых событий. Моралес изначально подвергает 
сомнению закреплённые в договоре Гуадалу-
пе-Идальго принципы, на которых, как это про-
возглашалось, должны были быть выстроены 
взаимоотношения народов: «мира и дружбы», 
«взаимной выгоды граждан обеих стран», «со-
гласия, гармонии и взаимного доверия»13. Дра-
матизм в изображении автором этнокультур-
ных трансформаций, приводящих к ухудшению 
качества жизни индейцев и мексикано-амери-
канцев, нарастает по мере развития сюжета 
от первой главы романа к третьей: «индейцы 
были лысыми, их тела покрыты шрамами и 
мозолями от постоянной работы» [19. С. 12], 
«мексиканцы компактно проживали в районе 
города, населённом люмпенами, преступника-
ми, отбросами общества» [Там же. С. 137]. 

В третьей главе представлена модель воз-
можного будущего устройства мексикано-аме-
риканского трансграничного пространства. Пе-
реосмысливая историю современных чиканос, 
Моралес описывает фантастический мегаполис 
будущего, который соединил бы пограничные 
территории США и Мексики – LAMEX (Los An-
geles – Mexico). Симптоматично, что уже сегод-
ня в трудах историков и политологов возника-

12 Дистопия – жанр художественной прозы, посвящённой изображению опасных, пагубных и непредвиденных послед-
ствий, связанных с построением общества.
13 Treaty of Guadalupe Hidalgo. URL: https://avalon.law.yale.edu/19th_century/guadhida.asp (дата обращения: 07.11.2022). 
Текст: электронный.
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ет «грандиозная метафора “Мексамерики”»14 
как быстро развивающего урбанизированно-
го пространства мексиканско-американской 
границы, который именуют «трансграничным 
метрополисом» [13], «Нижне-Верхней Кали-
форнией» (Bajalta) [20], подчёркивая тесную 
историческую взаимосвязь и взаимовлияние 
соседних территорий [10]. 

Моралес показывает, что через пару со-
тен лет, в гипотетической будущей реально-
сти объединённого мексикано-американского 
государства вполне может быть достигнута 
экономическая и политическая стабильность, 
чего нельзя с уверенностью сказать о возмож-
ности гармонизации межэтнических отноше-
ний. По сюжету, в конце XXI в. на континенте 
вспыхивает эпидемия опасной болезни с мас-
совым смертельным исходом. Единственным 
благоприятным сценарием развития событий, 
дающим возможность людям выжить в этой 
страшной, трагической ситуации, является вы-
нужденная консолидация двух государств, по-
скольку эпидемию возможно остановить толь-
ко благодаря особой генетике мексиканцев и 
индейцев. Подобно герою известного романа 
А. Камю «Чума» (1947) доктору Риэ, герой 
Моралеса, врач, ассимилированный мекси-
кано-американец Грегорио, пытается найти 
способ остановить это стихийное бедствие. 
На этом пути он претерпевает определённые 
этнокультурные трансформации. Воспринима-
емый изначально «чужаком», он постепенно 
чувствует свою причастность мексиканскому 
и индейскому миру, разделяя ценности, изучая 
и воспринимая традиции врачевания, почи-
тания предков и природы. С особой силой это 
звучит в финальных словах романа: «Я больше 
не принадлежу себе. Я един со всеми теми, кто 
жил до меня: моими прародителями, моим пол-
ным надежд, выжившим народом» [19. P. 200]. 

Этнокультурные трансформации в буду-
щем, согласно модели Моралеса, выльются 
в символическое преодоление кастовости об-
щества, основанной на этнической принад-
лежности, что будет связано с увеличением 
межнациональных браков и рождением де-
тей-метисов, которое будет символизировать 
рождение новой эры: «Я поцеловал малень-
кую девочку Монику Мариселу и услышал знак 
свободы в её невинном смехе, который озна-

чал наступление новой эпохи в моей стране» 
[Там же. P. 66]. В романе Моралеса, оканчива-
ющегося хэппи-эндом, отчётливо звучит идея 
любви к себе подобным и равенства всех лю-
дей в глобальном мире будущего.

Выводы. На основе анализа текстов ро-
манов калифорнийских авторов XIX и XX вв. 
определяются особенности изображения этно-
культурных трансформаций на аннексирован-
ных в 1848 г. территориях Северной Мексики. 
Выявлено, что романам XIX в., написанным 
в непосредственной хронологической близо-
сти к событиям аннексии земель, свойственно 
детальное изображение жизни, быта, обще-
ственных отношений калифорнийцев. Произ-
ведение Моралеса содержит ретроспективный 
взгляд на исторические события и прогноз на 
Будущее.

Сходство в репрезентации этнокультур-
ных трансформаций с позиций «текущей» 
исторической реальности (литература «мест-
ного колорита») и гипотетической реальности 
будущего (роман-дистопия) заключается в 
следующем. Мария Ампаро Руис де Бёртон, 
Хелен Хант Джексон и Алехандро Моралес 
обращаются к жанру исторического романа; их 
тексты основаны на одних и тех же событиях. 
Все три автора описывают повороты истории, 
повлиявшие на дальнейшую судьбу значи-
тельной части населения Северной Мексики. 
Описываемые авторами межэтнические отно-
шения на бывших мексиканских территориях 
изображаются изначально конфликтными, в 
которых доминирующую роль играют англо-а-
мериканцы. 

Различие в характере изображения эт-
нокультурных трансформаций обусловлено 
использованием авторами различных худо-
жественных методов. Писательницы XIX в., 
создавая свои тексты в соответствии с прин-
ципами направления «литература местного 
колорита», соединяя тенденции романтизма 
и реализма, прибегают к фактографичности, 
уделяют повышенное внимание описаниям 
места, окружения, живописуют бытовые де-
тали и демонстрируют склонность не к уни-
версальным обобщениям, а к частному, еди-
ничному. Современный писатель Алехандро 
Моралес, в полной мере раскрывая возможно-
сти реализма, рассматрив ает этнокультурное 

14 Воронченко Т. В. Пограничные локусы в историко-культурном контексте: геопоэтика границы (на литературно-фоль-

клорном материале российско-китайского и мексикано-американского пограничья) // Гуманитарный вектор. – 2022. – Т. 17, 
№ 3. – С. 55. – DOI 10.21209/1996-7853-2022-17-3-47-58.



71

Politology                                                                           Bulletin of ZabGU. 2022. Vol. 28. No. 10

развитие мексикано-американцев в полноте 
причинно-следственных связей и в глобаль-
ном масштабе, поднимаясь до философских 

размышлений о судьбе чикано в мире настоя-
щего и будущего. 
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十月革命前俄国布尔什维克与马克思主义在中国东北地区的传播
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摘要：部分中国学者认为，十月革命的一声炮响，为中国送来了马克思主义。事实上，十月革命爆发前马克思主义
在中国东北地区已经开始传播。在哈尔滨及中东铁路沿线其他地区，宣传马克思主义的书籍和信仰马克思主义的组
织均已出现。这一时期，马克思主义在中国东北地区的传播主要是通过旅华俄国布尔什维克进行的。俄国布尔什维
克的宣传对中国东北地区工人运动的发展产生了深远影响。

关键词：十月革命；布尔什维克；马克思主义；中国；东北地区

Некоторые китайские ученые считают, что Октябрьская революция принесла марксизм в Китай. На самом 
деле марксизм начал распространяться в северо-восточном Китае еще до начала Октябрьской революции. 
Книги, пропагандирующие марксизм, и организации, исповедующие марксизм, появились в Харбине и других 
районах вдоль Средневосточной железной дороги. В этот период распространение марксизма в северо-
восточном Китае происходило в основном через российских большевиков в Китае. Пропаганда российских 
большевиков оказала глубокое влияние на развитие рабочего движения в северо-восточном Китае

Ключевые слова: Октябрьская революция, большевики, марксизм, Китай, Северо-Восточный Китай

学术界关于布尔什维克与马克思主义在中国东
北地区的传播已有些许成果，研究视角多从

俄国布尔什维克与东北地区中俄工人运动的关系
进行探究，研究时期多集中于十月革命后，尚有
进一步探讨的必要。本文在借鉴前人研究成果的
基础上，从中国工人阶级的阶级意识等角度对十
月革命前俄国布尔什维克与马克思主义在中国的
传播问题进一步探究，并提出一些粗浅的认识。

一、俄国布尔什维克与中国东北地区中国工
人阶级的觉醒

中国东北地区中国工人阶级的觉醒和工人运
动的发展与俄国布尔什维克传播马克思主义息息
相关。出于革命需求、民族情感和语言障碍等因
素的影响，布尔什维克首先选择在中东铁路沿线
的俄国工人中传播马克思主义，但同时也将马克
思主义传播到了中国工人中。

旧民主主义时期，中国工人阶级处于社会底
层，饱受资本主义、封建主义和帝国主义三座大

山的剥削与压迫。19世纪末20世纪初，东北地区
的中国工人阶级在现代工厂、矿山、铁路及船运
码头等地区从事繁重的体力劳动，以微薄的工资
收入作为主要生活来源。俄国工人的待遇与中国
工人相比境况稍好一些，但都处于社会底层，漂
泊异乡，生活凄苦。1897-1903年中东铁路修筑期
间，近50万中俄工人服务于中东铁路的修建，其
中中国工人近30万，俄国工人近20万。相同的命
运与遭遇，让中俄工人彼此相互同情，中俄工人
间结下了深厚的友谊。因此，俄国工人中的布尔
什维克及时地在中国工人中传播了马克思主义。

在马克思主义思想的影响下，生活日益艰
难、处境愈加凄惨的中国工人开始号召发起工人
运动。1903年哈尔滨总工厂铁路工人张永贵发动
中国劳工联合起来，向铁路管理局提出“改善工
人待遇和居住环境”等要求[1. С. 11–12]。经多
次交涉，俄方部门不得不在该厂西北沿江一带搭
建36个人字形窝棚（即三十六棚）给中国工人居
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住，中国工人的权益得到了维护。但作者认为，
这一时期，中国工人阶级的罢工运动仅停留在物
质层面，主要目的是为了反抗沙俄残暴统治、改
善生活状况和增加经济收入等，对马克思主义的
真谛缺乏透彻的理解。特别是在1900年前后，这
一时期义和团运动在中国东北地区兴起，身处中
国社会底层的农民阶级和工人阶层开始反抗沙俄
入侵，义和团战士破坏铁路、杀害俄国护路军等
事件时常发生，对以沙皇为首的中东铁路保守
势力给以沉重打击。例如1900年3月，在中东铁
路的20万中国工人中，许多都是义和团团员，他
们加紧联络，反对沙俄 [6. С. 11]。此时，以列
宁为首的俄国布尔什维克抓住机遇，积极地对中
国工人阶层进行宣传，以获得中国工人阶层的支
持。1900年12月24日，列宁在《火星报》创刊号
上发表《对华战争》，谴责沙皇政府发对华政
策“是一种犯罪的政策”，热烈声援中国的义和
团运动，痛斥沙俄出兵中国、侵占东北的暴行 
[11. С. 319-323]。俄国布尔什维克试图通过以此种
方式获得更多中国底层人民的支持，拓展马克思
主义的传播对象，扩大马克思主义的传播范围。

此外，俄国布尔什维克通过俄国工人或其他
翻译的帮助，直接在中国工人群体中传播马克思
主义。1900-1901年俄国布尔什维克、青年军官
马列夫向赵双柱等中国工人介绍了许多无产阶级
思想，并送给他一张马克思的照片 [15. С. 87]。
后来，据当时社会民主工党工人团的负责人舒米
雅茨基回忆，“我们不仅仅是偶然与中国工人联
系，我们在他们中间有计划地经常进行工作，不
仅帮助他们提高觉悟，而且还培养他们成为中国
人民反对清朝专制的先锋队。”[18. С. 93]“布尔
什维克有时为了团结中国工人共同进行斗争，不
得不个别地和中国工人谈话，有时是通过翻译，
有时就依靠远东方面通行的那种中俄土语来交
谈。”[3. С. 188]

特别是第一次世界大战期间，布尔什维克十
分注重在中国工人中间开展宣传工作。据苏联《
十月革命与社会主义建设档案》记载：六月初，
哈尔滨的白俄密探在报告中说，“现在运动的首
要分子正集中全力发动哈尔滨地包和总工厂的中
国工人。目前宣传正在扩大，而且某些地方显然
已经变成纯粹的政治基地，因为运动的首要分子
力图将中俄工人联合起来，一方面贬损俄国政府
在协约各国中的威信，另一方面通过更团结的罢
工，破坏原来就已被破坏的运输，并给前线以打
击。”[12. С. 73]

十月革命前，哈尔滨铁路机务段书记伊凡诺
维奇经常组织中俄工人集会，向工人讲解马克思
的《共产党宣言》，号召工人团结起来同剥削、
压迫他们的资本家做斗争。伊凡诺维奇向工人们
讲述，俄国布尔什维克的领袖叫列宁，列宁在俄
国就是按照马克思说的正在领导工人阶级进行推
翻沙皇的斗争，中国工人也要团结起来推翻清朝
的统治。此外，当时在哈尔滨有一个叫达莎的女

布尔什维克，是哈尔滨机务段布尔什维克的组织
部长，特别擅长做宣传工作。每次大罢工前，她
都向中国工人讲述俄国工头对俄国工人的残忍和欺
辱行径，讲述布尔什维克斗争的意义[12. С. 72]。

在布尔什维克的领导和宣传下，哈尔滨及中
东铁路沿线地区中国工人的阶级觉悟快速提升，
罢工运动迅速开展。1906年，在布尔什维克的领
导下，东铁印刷厂职工联合会和哈尔滨五个印刷
厂职工代表相继组建印刷工会，并在中俄店员、
修表工、餐厅侍者、面粉厂工人和五金工人中组
建工会，开展革命运动 [15. С. 88]。1907年1月，
中东铁路附属工厂机车分厂中国工人吴泰接受舒
米亚茨基的邀请和指示，组织400余名中国工人
准备参与中俄工人联合罢工运动，谋求实现8小
时工作制，改善生活待遇 [16. С. 32]。1907年2
月，在日本人兴办的“斯基捷利斯基”兄弟专利
公司，3000名中国伐木工人举行罢工活动，提出
增加工资50％、用马车代替人力运输及实行日薪
制等要求，并取得胜利 [7. С. 179]。同年，伊曼
啤酒厂的中国工人、哈尔滨的马车夫和搬运夫、
中东铁路东线的几千名修理工及其他行业的中俄
工人都举行了罢工示威活动[7. С. 141]。1908年2
月，铁岭榨油厂300多名工人举行罢工活动，维护
自身利益 [7. С. 131]。 中国工人除积极参加各种
罢工集会外，经常帮助俄国布尔什维克散发革命
传单。据莫斯科中央档案馆档案记载：“1908年1
月19日，中东铁路护路军司令部在给警察局的情
报中写道，中国工人在哈尔滨散发了社会民主工
党的传单。这些传单是假借合法传单的名义，通
过予以中国人一定报酬的方式来散发给路上的行
人。”[12. С. 75]

由于中东铁路管理局的打压和受俄国国内
革命低潮的影响，1908年后布尔什维克的革命活
动减少，工人运动亦随之进入低潮。[2. С. 84]这
一时期，关于马克思主义在中国东北地区传播的
记述较少。但1917年二月革命的胜利给中国工人
重新带来了革命热情和勇气。1917年5月1日，哈
尔滨中国工人向俄国工人表示祝贺，与俄国工人
一起参加庆祝活动，并高喊“别列维马乌拉”等
口号。据《远东报》载“哈尔滨及其他各地，今
皆开会庆祝，三十六棚华工与俄国工党联为一
气…逆料世界大同之日不远矣。”[17]同年7月27
日，“哈尔滨三十六棚、地包、八站、香坊、车
站、铁路印刷厂等三千余名中国职工举行罢工，要
求增加工资，罢工活动持续一月之久。”[5. С. 62]

十月革命发生前，马克思主义影响下的中国
东北地区中国工人阶级的工人运动有一个十分明
显的特点，即中俄工人联系密切，相互团结，中
俄工人运动同时进行。1905-1906年间，哈尔滨铁
路总厂、松花江航运及哈尔滨面粉厂的中国工人
多次主动地自发地参与中东铁路俄国工人的罢工
运动，共同反对铁路管理局对中俄工人的剥削和
压迫[18. С. 100]。1907年1月9日，哈尔滨铁路总工
厂中俄工人举行隆重集会庆祝俄国革命两周年，
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中国工人在集会上声援俄国工人，“俄国沙皇杀
了俄国工人，所以我们也不要做工”[13. С. 101]
。1907年5月14日，中俄铁路工人聚集在哈尔滨松
花江十字岛和道里市立公园共同纪念五一国际劳
动节 [10. С. 61]。郭渊和张大庸等中国学者认为，
这是中国工人阶级第一次庆祝自己的节日，意义
非凡。这比上海等其他地区的工人举行五一庆祝
活动要早13年。1908年，中俄面粉厂和码头工人
等再次集会庆祝五一国际劳动节，人数多达一万
人，规模十分宏大[9. С. 488]。从20世纪初至1915
年，中东铁路沿线中俄工人联合罢工运动此起彼
伏，达数十次之多，引起中东铁路管理局的恐慌
[14. С. 118]。

中俄工人正是在一次次革命运动的磨砺中，
不断相互了解，凝结了深厚的革命情谊。中国工
人在布尔什维克和俄国工人的帮助下，从毫无明
确的阶级意识和阶级自觉性逐步地向觉醒和成熟
转变，发展成为日后新中国取得新民主主义革命
胜利的主要力量之一。

二、任辅臣加入俄国布尔什维克
在布尔什维克的宣传和马克思主义思想的影

响下，中国第一位马克思主义信仰者出现。任辅
臣被公认为是中国最早的布尔什维克，被誉为辽
北红鹰。

任辅臣（1884-1918），辽宁铁岭人，自幼聪
明好学，于1896年考入银冈书院 [4. С. 77-78]。在
银冈书院求学期间，任辅臣接受了良好的爱国思
想教育，学有所成。此外，笔者曾提到《随使法
国记》被中国学者黄进华认为是中国东北地区关
于早期马克思主义的著作。笔者对这种观点亦表
示支持。1872年，《随使法国记》被张德彝捐入
银冈书院，这部关于早期马克思主义的著作在银
冈书院的师生中传播开来。笔者认为，任辅臣先
进思想的形成与幼年时期在银冈书院的求学经历
有极大关联，任辅臣也极有可能成为当时《随使
法国记》的拜读者。

日俄战争期间，任辅臣因通晓俄语，在俄国
军队中担任翻译通事。1905年下半年，任辅臣被
任命为新民警署副署长，任职期间结识了些许具
有革命思想的青年军官。1907年，任辅臣经俄共
布党员瓦夏介绍，前往中东铁路护路军司令部主
办的俄国军官学堂担任汉语教官，继续寻求追求
人类解放的真理。在这里，他结识了许多俄国社
会民主工党的先进分子，接受了无产阶级革命理
论，更加坚定了对马克思主义的信仰，并加入布
尔什维克领导的俄国社会民主工党工人团，积极
传播无产阶级革命思想[8. С. 189]。

1908年，任辅臣正式加入布尔什维党，成为
中国最早的共产党员之一[4. С. 80]。此后，任辅
臣积极从事革命活动，与护路军和学堂中的俄国
青年军官交往密切，时常与俄共布地下党员前往
三十六棚（哈尔滨铁路总工厂）组织工人开会等
[8. С. 189]。1912年，任辅臣费尽周折地保护了一
位从俄国越境逃往中国的布尔什维克，保护了革

命的有生力量。之后，任辅臣受布尔什维克党组
织的指示和委托，继续从事革命活动，除转运、
掩护布尔什维克政治犯外，还经常越过绥芬河到
俄国开会，并带回大量宣传材料在中国境内传发
[4. С. 82]。

任辅臣不仅在国内积极从事革命活动，而
且将革命事业开展到了国外地区，高度发扬和践
行了国际共产主义精神，是一名优秀的共产主义
战士。1914年底，任辅臣受布尔什维克指派，以
中国外交官的身份，招募并带领2000多名华工到
俄国，在彼尔姆省的阿拉白耶夫斯克矿区从事采
矿、伐木等艰苦劳作，其间曾组织华工同俄国资
本家作斗争[8. С. 189-190]。随着任辅臣在华工
中的威信不断提升，任辅臣开始在旅俄华工中组
建革命组织，宣讲革命理论，并将宣传单译成中
文在华工中秘密传阅，极大地提高了华工的思想
[4. С. 84]。后来，部分华工苦于俄国工作环境和
生活条件的艰苦，纷纷选择回国。华工在回国
的同时，亦将革命思想带回了国内。十月革命爆
发后，任辅臣立即组织全矿区1500多名华工毅然
加入苏俄红军，受到苏维埃政府和红军的热烈欢
迎。任辅臣组建的“中国团”，被编入苏俄红军
第3军第29狙击师，任辅臣被任命为中国团团长，
战果颇丰 [4. С. 85]。1918年11月下旬，任辅臣在
维雅的一次战斗中不幸英勇牺牲，年仅34岁。

任辅臣作为中国第一位布尔什维克，全身
心地践行了马克思主义的精神内涵和无产阶级革
命理论，为全世界范围内国际共产主义事业的发
展做出了杰出贡献。任辅臣虽然牺牲了，但其精
神得到了永久流传。列宁同志曾给予任辅臣很高
的评价，“称赞任辅臣是一个卓越的指挥员，是
一个优秀的布尔什维克党员，是一个勇敢的战
士，并高度评价了中国工人阶级的国际主义精
神。”1958年，周恩来总理也高度评价了任辅臣
时的功绩，“任辅臣同志早在十月革命时期就为
无产阶级的解放事业献出了生命，他是我们的先
烈，他的革命业绩是我们国家的光荣。”[4. С. 69]

结 语
综上所述，十月革命前，马克思主义在中国

东北地区获得了事实传播。这一时期，马克思主
义在中国东北地区的传播主要是通过旅华俄国布
尔什维克进行的。

俄国布尔什维克根据中国东北地区的实际情
况，首先将俄国化的马克思主义思想传播到备受
剥削与压迫的俄国工人中，并努力争取俄国护路
军和中国工人阶级的支持，积极推动马克思主义
的传播和无产阶级革命运动的发展。在这里应当
指出，俄国工人运动的进行需要获得中国工人阶
级的支持，而中国工人阶级的觉醒也离不开俄国
工人的帮助。在1911年之前，尽管中俄工人运动
蓬勃发展，但中国工人尚未形成自觉的阶级，没
有明确的阶级意识，不能独立地登上政治舞台领
导革命运动。在布尔什维克和俄国工人阶级的帮
助下，中国工人阶级思想意识不断得到升华，能
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够从阶级角度来全面理解马克思主义，认识到“
除了压迫人民的地主资本家与沙皇官吏外，还有
一个俄国——伟大俄罗斯的俄国，也就是列宁的
俄国。”[18. С.100]

因此，十月革命前马克思主义在中国东北
地区的传播，既是马克思主义中国化的前提和基

础，又是如何应用马克思主义思想指导中国革命
运动的伟大实践，尤其是对东北地区的民族解放
和东北人民群众的觉醒影响深远，并为马克思主
义在中国的广泛传播奠定了基础。十月革命后，
马克思主义在中国东北地区乃至全国的传播进入
了一个新阶段。

1. Istoriya bor’by rabochih protiv russkih v 36 stadah. Hejlunczyan: Hejlunczyanskoe narodnoe izdatel’stvo, 
1977 (Department of History, Harbin Normal University. History of the Thirty-six Shed Workers’ Struggle against 
Russia [M]. Heilongjiang People’s Publishing House,1977).

2. Huan Czin’hua. Polevoe zrenie i rasprostranenie marksizma v Severo-Vostochnom Kitae 1872-1948. He-
jlunczyan: Hejlunczyanskoe narodnoe izdatel’stvo, 2016 (Huang Jinhua. Field Vision and the Spread of Marxism in 
Northeast China 1872-1948[M]. Heilongjiang People’s Publishing House, 2016).

3. Istoriya narodnogo revolyucionnogo dvizheniya v sovremennom Severo-Vostochnom Kitae (period staroj 
demokraticheskoj revolyucii). Czilin’: Czilin’skoe narodnoe izdatel’stvo, 1960 (History of People’s Revolutionary 
Movement in Northeast China in Modern Times (the Period of Old Democratic Revolution) [M]. Jilin People’s Pub-
lishing House, 1960).

4. Li Fenczuo. In’ Gan SHu YUan’. SHen’yan: CHun’fen ven’i, 1996 (Li Fengzuo. Yingang Academy [M]. Chun-
feng Literature and Art Publishing House,1996).

5. Li SHusyao. Istoriya Harbina: 1896-1949. Harbin: Harbinskoe byuro po sboru kraevedcheskih materialov 
Narodnogo pravitel’stva, 1986 (Li Shuxiao. Harbin Historical Chronicle: 1896-1949. Local Chronicle Compilation 
Offi ce of Harbin People’s Government, 1986).

6. Federaciya profsoyuzov provincij Lyaonin, Czilin’ i Hejlunczyan, Ofi s istorii i issledovanij rabochego 
dvizheniya, red. Hronologiya rabochego dvizheniya severo-vostoka 1860-1954. Lyaoninskaya, Czilin’skaya, He-
jlunczyanskaya provincial’nye federacii profsoyuzov, Issledovatel’skij ofi s istorii rabochego dvizheniya, 1988 (Labor 
Movement History Laboratory of Heilongjiang Federation of Trade Unions, Liaoning Province, Jilin Province. Major 
Events of Labor Movement in Northeast China 1860-1954[M]. Research Offi ce of Labor Movement History of Hei-
longjiang Federation of Trade Unions, Liaoning, Jilin, 1988).

7. Lyu Mingkuj. Istoricheskoe polozhenie kitajskogo rabochego klassa. Pekin: Central’noj partijnoj shkoly, 
1993 (Liu Mingkui. The historical situation of the Chinese working class. Beijing: Central Party School, 1993)

8. Nin YAn’hun. Istoriya kitajcev v Rossii. Pekin: Narodnoe izdatel’stvo, 2015 (Ning Yanhong. The history of 
the Chinese in Russia [M]. Beijing: People’s Publishing House, 2015).

9. Fan Casey. The history of modern Northeast China [M]. Heilongjiang: Heilongjiang People’s Publishing 
House, 1984 (Fan Casey. The history of modern Northeast China [M]. Heilongjiang: Heilongjiang People’s Publish-
ing House, 1984).

10. CHzhen CHanchun’. Istoriya Blizhnevostochnoj zheleznoj dorogi 1895-1952. Hejlunczyan: Hejlunczy-
anskoe narodnoe izdatel’stvo, 1987 (Chen Changchun. The History of the Middle Eastern Railway 1895-1952. 
Heilongjiang: Heilongjiang People’s Publishing House, 1987).

11. Byuro po sostavleniyu trudov Manna i Lenina Central’nogo komiteta Kommunisticheskoj partii Kitaya. 
Polnoe sobranie sochinenij Lenina. Pekin: Narodnoe izdatel’stvo, 1984 (Bureau for the Compilation of the Works of 
Mann and Lenin of the Central Committee of the Communist Party of China. The complete works of Lenin. Beijing: 
People’s Publishing House, 1984).

12. KZHD harbinskaya gruppa byuro. Harbinskaya zheleznaya doroga Sto let istorii. Hejlunczyan: Hejlunczy-
anskoe nauchno-tekhnicheskoe izdatel’stvo, 2019 (KZhD Harbin Bureau group. The Harbin Railway has a hundred 
years of history. Heilongchian: Heilongchian Scientifi c and Technical Publication, 2019).

13. Go YUan’. Severnoe kul’turnoe nasledie (Northern Cultural Relics), 2007, no. 4, pp. 100-104.
14. Go YUan’. Hejlunczyanskie social’nye nauki (Heilongjiang Social Sciences), 2007, no. 5, pp. 118-120.
15. Li Czifen. Severnoe kul’turnoe nasledie (Northern cultural heritage), 2014, no. 3, pp. 87-88.
16. ZHen’ Siguj. Century Bridge. 2012. No. 20. Pp. 31-37.
17. Dal’nevostochnaya gazeta. 1917-05-01 (Far East News. 01-05-1917).
18. Hejfec A.N. Voprosy istorii (Questions of History), 1956, no.12, pp. 91-100.

References 



77

Politology                                                                           Bulletin of ZabGU. 2022. Vol. 28. No. 10

1. История борьбы рабочих против русских в 36 стадах. Хэйлунцзян: Хэйлунцзянское народное из-
дательство, 1977. (на китайском языке: 哈尔滨师范学院历史系编.三十六棚工人抗俄斗争史话[M].黑龙江人民出
版社,1977.)

2. Хуан Цзиньхуа. Полевое зрение и распространение марксизма в Северо-Восточном Китае 1872-
1948. Хэйлунцзян: Хэйлунцзянское народное издательство, 2016 (на китайском языке: 黄进华.场域视野与马
克思主义在东北的传播1872-1948.黑龙江人民出版社,2016).

3. История народного революционного движения в современном Северо-Восточном Китае (период 
старой демократической революции). Цзилинь: Цзилиньское народное издательство, 1960 (на китайском 
языке: 吉林师范大学历史系编.近代东北人民革命运动史（旧民主主义革命时期).吉林人民出版社,1960).

4. Ли Фэнцзуо. Инь Ган Шу Юань. Шэньян: Чуньфэн вэньи, 1996 (на китайском языке: 李奉佐主编.银冈
书院[M].春风文艺出版社,1996).

5. Ли Шусяо. История Харбина: 1896-1949. Харбин: Харбинское бюро по сбору краеведческих матери-
алов Народного правительства, 1986 (на китайском языке: 李述笑.哈尔滨历史编年：1896-1949[M].哈尔滨人民
政府地方志编纂办公室,1986).

6. Федерация профсоюзов провинций Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян, Офис истории и исследований 
рабочего движения, ред. Хронология рабочего движения северо-востока 1860-1954. Ляонинская, Цзилинь-
ская, Хэйлунцзянская провинциальные федерации профсоюзов, Исследовательский офис истории рабоче-
го движения, 1988 (на китайском языке: 辽宁,吉林,黑龙江省总工会工运史志研究室编.东北工人运动大事记1860-
1954[M].辽宁,吉林,黑龙江省总工会工运史志研究室,1988).

7. Лю Мингкуй. Историческое положение китайского рабочего класса. Пекин: Центральной партийной 
школы, 1993 (на китайском языке: 刘明逵.中国工人阶级历史状况·第1卷·第2册[M].中央党校出版社,1993.)

8. Нин Яньхун. История китайцев в России [М]. Пекин: Народное издательство, 2015 (на китайском 
языке: 宁艳红.旅俄华侨史[M].人民出版社,2015.)

9. Ван Куйси. История современного северо-восточного Китая [М]. Хэйлунцзян: Хэйлунцзянское народ-
ное издательство, 1984 (на китайском языке: 王魁喜等编.近代东北史[M].黑龙江人民出版社,1984).

10. Чжэн Чанчунь. История Ближневосточной железной дороги 1895-1952 [М]. Хэйлунцзян: Хэйлун-
цзянское народное издательство, 1987 (на китайском языке: 郑长椿.中东铁路历史编年1895-1952[M].黑龙江人
民出版社,1987.)

11. Бюро по составлению трудов Манна и Ленина Центрального комитета Коммунистической партии 
Китая. Полное собрание сочинений Ленина. Пекин: Народное издательство, 1984 (на китайском языке: 中共
中央马恩列斯著作编译局.列宁全集·第4卷.人民出版社,1984).

12. КЖД харбинская группа бюро. Харбинская железная дорога Сто лет истории. Хэйлунцзян: Хэйлун-
цзянское научно-техническое издательство, 2019 (на китайском языке: 中国铁路哈尔滨局集团有限公司编.哈尔
滨铁路百年史话·上册[M].黑龙江科学技术出版社,2019).

13. Го Юань. Большевики и распространение марксизма в Харбине в конце девятнадцатого и начале 
двадцатого веков // Северное культурное наследие. 2007. № 4. С. 100–104.(на китайском языке: 郭渊.19世纪
末-20世纪初布尔什维克与马克思主义在哈尔滨的传播 // 北方文物,2007,(4):100-104.)

14. Го Юань. Распространение марксизма в Харбине в начале 20-го века // Хэйлунцзянские социаль-
ные науки. 2007. № 5. С. 118–120.(на китайском языке: 郭渊.20世纪初马克思主义在哈尔滨的传播 // 黑龙江社会
科学,2007,(5):118-120.)

15. Ли Цзифэн. Российский большевизм и рабочее движение в Харбине в начале 20 века // Северное 
культурное наследие. 2014. № 3. С. 87–88 (на китайском языке: 李继锋.20世纪初俄国布尔什维主义与哈尔滨工
人运动 // 北方文物, 2014,(3) :87–88).

16. Жэнь Сигуй. Раннее распространение марксизма в Хэйлунцзяне // Century Bridge. 2012. № 20. С. 
31-37.(на китайском языке: 任希贵.马克思主义在黑龙江的早期传播 // 世纪桥,2012,(20):31-37.)

17. Дальневосточная газета. 1917-05-01 (на китайском языке: 远东报[N].1917-05-01.)
18. Хейфец А.Н. Революционные связи народов России и Китая в начале XX века  // Вопросы истории. 

1956. № 12. C. 91–100.

2022年黑龙江大学研究生创新科研项目,批准号:YJSCX2022-017HLJU 
Статья финансировалась аспирантским инновационным научно-исследовательским проектом 

Хэйлунцзянского университета, проект № YJSCX2022-017HLJU

Благодарности                                                                                              

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû                                                                                              



78

Âåñòíèê ÇàáÃÓ. 2022. Ò. 28. ¹ 10                                                                                Ïîëèòîëîãèÿ

Äëÿ öèòèðîâàíèÿ 

顾涵，博士研究生，黑龙江大学满学研究院，中国哈尔滨。研究方向：满族文化在俄罗斯的传播、俄罗斯跨界民族
研究、满族语言文学与文化。
337867099@qq.com

白雪涛，博士研究生，黑龙江大学俄罗斯语言文学与文化研究中心，中国哈尔滨。研究方向：中俄关系史。

baixuetao093@163.com

Èíôîðìàöèÿ îá àâòîðå 

Information about the author 

Гу Хань, докторант, Научно-исследовательский институт Маньсюе Хэйлунцзянского университета, Харбин, 
КНР. Научные интересы: распространение маньчжурской культуры в России, российские трансграничные 
этнические исследования, маньчжурский язык, литература и культура

Бай Сюетао, докторант, Центр изучения русского языка, литературы и культуры Хэйлунцзянского универси-
тета, г. Харбин, КНР. Научные интересы: история китайско-российских отношений

顾涵, 白雪涛 十月革命前俄国布尔什维克与马克思主义在中国东北地区的传播 后贝加尔国立大学学报，2022年，第
28卷。P. 73–78 页. 10.21209/ 2227-9245-2022-28-10-73-78.

Гу Хань, Бай Сюетао. Российские большевики и распространение марксизма в северо-восточном Китае 
до Октябрьской революции // Вестник Забайкальского государственного университета. 2022. Т. 28, № 10. 
С. 73–78. DOI: 10.21209/2227-9245-2022-28-10-73-78.

Статья поступила в редакцию: 15.11.2022 г.
Статья принята к публикации: 30.11.2022 г.



79

Politology                                                                           Bulletin of ZabGU. 2022. Vol. 28. No. 10

ÓÄÊ 327
DOI: 10.21209/22279245202228107990

НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ: 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И  ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

SCIENTIFIC DIALOGUE IN MODERN INTERNATIONAL RELATIONS: 
DOMESTIC AND FOREIGN VIEWS

© À. À. Êîíêèí, È. Â. Ðîìàíîâà, 2022

А. А. Конкин, 
Финансовый университет при 

Правительстве Российской 
Федерации, г. Москва

konkin1986@mail.ru

А. Konkin, 
Financial University under 

the Government of Russian 
Federation, Moscow

И. В. Романова, 
Забайкальский государственный 

университет, 
г. Чита

il.romanova2010@yandex.ru 

I. Romanova, 
Transbaikal State University, 

Chita

Приведен анализ существующих подходов к определению научного диалога и научной дипломатии, опреде-
лена роль научного диалога в решении современных проблем развития теории международных отношений. 
Исследовательский вопрос: как научный диалог может способствовать развитию современных междуна-
родных отношений? Целью исследования в рамках настоящей статьи является выявление ключевых про-
блем, связанных, с одной стороны, с развитием научного диалога в современной теории международных 
отношений, с другой – с формированием научной дипломатии как одного из инструментов современных 
международных отношений. Гипотеза исследования заключается в том, что наличие адекватного научного 
диалога способствует не только совершенствованию научной базы изучения международных отношений, но 
и их практике, в частности, решения глобальных проблем, с которыми сталкивается человечество. Объект 
исследования – научный диалог в системе международных политических и социальных отношений. Пред-
мет исследования – теоретико-методологические основы и особенности формирования научных знаний в 
современной системе международных отношений и мировой политики. Главным способом аргументации 
является анализ отдельных ситуаций, факторов, а также обобщённых и конкретных данных. Методологи-
ческая база исследования основывается на структурном подходе, позволяющем многопланово исследовать 
проблему развития научного диалога в современной системе международных отношений и мировой поли-
тики. Методы исследования – анализ данных научных источников по изучаемой тематике, а также данных 
из смежных областей (философии, истории, экономики). Установлено, что отсутствие адекватного диалога 
между представителями различных национальных научных школ играет негативную роль в развитии науки. 
Теоретический анализ роли научного диалога в международных отношениях позволил рассмотреть важней-
шие аспекты его развития, проблемы и перспективы в современных политических условиях. Отмечается, 
что недостаточно высокое качество научного диалога обусловлено отсутствием адекватной информации, 
напряженными отношениями между государствами, предубеждениями, высоким уровнем недоверия. Рас-
сматривается роль научной дипломатии в формировании взаимодействия между научной и политической 
сферами. Применение инструментов научной дипломатии позволит государствам выйти за рамки общепри-
нятых представлений о роли научных сообществ в мировой политике; развитие исследовательской базы в 
этой сфере позволит создать эффективную отправную точку для оценки влияния науки, инноваций и техно-
логий на актуальные проблемы глобального развития. Несмотря на небольшое количество публикаций по 
тематике научной дипломатии и научного диалога, особенно среди отечественный исследователей, иннова-
ции и научные достижения играют значительную роль в формировании современного ландшафта мировой 
политики в текущих социальных и технологических условиях, в связи с чем выбранная тема представля-
ется актуальной. Развитие научного диалога и научной дипломатии играет важнейшую роль в мировой 
политике, так как без научного сотрудничества в современном мире невозможна эффективная борьба с 
глобальными вызовами. Проанализирована необходимость изменения отношения к феномену и практике 
научной дипломатии как площадки для обсуждения и критической практики 

Ключевые слова: научный диалог, научная дипломатия, международные отношения, мировая политика, теория меж-

дународных отношений, мировоззренческие парадигмы, философия международных отношений, научное творчество, 
российская наука, мировая наука
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The authors analyze the existing approaches to the defi nition of scientifi c dialogue and scientifi c diplomacy, defi ne 
the role of scientifi c dialogue in solving modern problems in the development of the theory of international rela-
tions. The research question is: how could scientifi c dialogue contribute to the development of modern international 
relations? The aim of the research is to identify key problems related, on the one hand, to the development of 
scientifi c dialogue in contemporary theory of international relations, and, on the other hand, to the formation of sci-
entifi c diplomacy as one of the tools of contemporary international relations. The hypothesis of the research is that 
the presence of an adequate scientifi c dialogue contributes not only to improving the scientifi c basis for studying 
international relations, but also to their practice, in particular, to solving the global problems facing humanity. The 
object of the research is scientifi c dialogue in the system of international political and social relations. The subject 
of the research is theoretical and methodological foundations and peculiarities of scientifi c knowledge formation in 
the modern system of international relations and world politics. The main way of argumentation is the analysis of 
individual situations, factors, as well as generalized and specifi c data. The methodological basis of the research is 
based on the structural approach, which allows to investigate the problem of the scientifi c dialogue development in 
the modern system of international relations and world politics in a multidimensional way. The methods of research 
are the analysis of scientifi c sources on the topic under study, as well as data from related fi elds (philosophy, his-
tory, economics). It has been found that the lack of an adequate and informed dialogue between representatives 
of various national schools of international relations studies plays a negative role in the development of science in 
general. Based on the results of a theoretical analysis of the role of scientifi c dialogue in international relations, the 
most important aspects of its development, problems and prospects in modern political conditions are analyzed. 
The authors note that the insuffi ciently high quality of scientifi c dialogue is due to the lack of adequate information, 
tense relations between states, prejudice, and a high level of mistrust. On the other hand, the authors  also examine 
the role of scientifi c diplomacy in shaping the interaction between the scientifi c and political spheres. Applying the 
tools of science diplomacy will enable governments to move beyond conventional wisdom about the role of science 
communities in global politics, and developing a research base in this area will provide an effective starting point 
for assessing how science, innovation and technology infl uence the response to the deepest and most pressing 
problems of global development. Despite the limited number of publications on the subject of scientifi c diplomacy 
and scientifi c dialogue, especially among domestic researchers, innovations and scientifi c achievements play a 
signifi cant role in shaping the modern landscape of world politics in the current social and technological conditions, 
and therefore the chosen topic seems to be relevant. The development of scientifi c dialogue and scientifi c diplo-
macy plays a crucial role in world politics, since without scientifi c cooperation in the modern world it is impossible 
to effectively combat global challenges. The need to change the attitude towards the phenomenon and practice of 
science diplomacy as a platform for discussion and critical practice is also analyzed

Key words: scientifi c dialogue, scientifi c diplomacy, international relations, world politics, theory of international relations, world-
view paradigms, philosophy of international relations, scientifi c creativity, Russian science, world science

Введение. Диалог занимает важное место 
в различных направлениях научной мыс-

ли: философии, культурологии, психологии, 
педагогике, а также в международных отно-
шениях. Наличие широкого спектра школ и 
научных подходов к анализу международных 
отношений неизбежно приводит к необходимо-
сти взаимодействия между ними, а значит, по-
строению научного диалога и формированию 
научной дипломатии. Диалог в современных 
исследованиях рассматривается в достаточ-
но широком концептуальном поле как одно из 
фундаментальных оснований человеческого 
сознания и научной деятельности в целом. 

В условиях ухудшения отношений России 
со странами Коллективного Запада (фактора, 
который существенно влияет на развитие на-
учного международного диалога) возрастает 

необходимость поиска новых механизмов вы-
страивания конструктивного сотрудничества 
с глобальным научным сообществом. Эта по-
требность и формирует актуальность иссле-
дования. 

Целью исследования в рамках настоящей 
статьи является выявление ключевых про-
блем, связанных, с одной стороны, с разви-
тием научного диалога в современной теории 
международных отношений, с другой – с фор-
мированием научной дипломатии как одного 
из инструментов современных международ-
ных отношений. 

Гипотеза исследования заключается в 
том, что наличие адекватного научного диало-
га способствует не только совершенствованию 
научной базы изучения международных отно-
шений, но и их практике, в частности, решения 
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глобальных проблем, с которыми сталкивает-
ся человечество. 

Объект исследования – научный диалог 
в системе международных политических и со-
циальных отношений.

Предмет исследования – теоретико-мето-
дологические основы и особенности формиро-
вания научных знаний в современной системе 
международных отношений и мировой политики. 

Главным способом аргументации явля-
ется анализ отдельных ситуаций, факторов, а 
также обобщённых и конкретных данных.

Методологическая база исследования 
основывается на структурном подходе, позво-
ляющем многопланово исследовать проблему 
развития научного диалога в современной си-
стеме международных отношений и мировой 
политики. 

Методы исследования – анализ данных 
научных источников по изучаемой тематике, а 
также данных из смежных областей (филосо-
фии, истории, экономики).

Тема исследования мало рассматривает-
ся как в трудах отечественных, так и зарубеж-
ных учёных. Это обусловило недостаточную 
научную разработанность проблематики раз-
вития научного диалога в мировой политике. В 
обзор включены работы отечественных и за-
рубежных авторов, посвященные проблемам 
диалога в гуманитарных науках, теории меж-
дународных отношений, интерпретации науч-
ной дипломатии и ее роли на международном 
уровне, опубликованные за последние 10 лет 
в тематических рецензируемых научных жур-
налах. В ходе исследования выполнен сравни-
тельный анализ научных подходов к изучению 
сущности научного диалога и дипломатии, их 
роли при решении глобальных проблем и вы-
зовов. Следует отметить работы М. Д. Крын-
жиной, А. Г. Олейнова, Р. О. Райнхардта и др.

Результаты исследования. Теорети-
ческие подходы к определению понятия 
научного диалога. Активное повседневное 
употребления слова диалог в обыденной ре-
чи привело к существенной девальвации его 
смысла и размытию рамок рассматриваемо-
го понятия. В свете развития науки о комму-
никации понятие диалога интерпретируется с 

различных точек зрения. К примеру, согласно 
Универсальной энциклопедии Кирилла и Ме-
фодия1, диалог представляет собой «форму 
устной речи, разговор двух или нескольких 
лиц, речевую коммуникацию посредством об-
мена репликами». Данное определение восхо-
дит к первоначальному значению греческого 
слова dialogos, обозначающему разговор меж-
ду двумя лицами. Если рассматривать это тол-
кование глубже, то необходимо сделать вывод 
о взгляде на диалог как на форму взаимодей-
ствия, имеющую некоторые количественные 
параметры, а также обмен высказываниями 
между субъектами2.

Однако данный подход не отражает всей 
глубины рассматриваемого понятия и не под-
ходит для решения задач настоящего исследо-
вания. Это обусловлено рассмотрением науч-
ного диалога не только как устного обсуждения 
между исследователями, а в первую очередь 
как письменной коммуникации, критического 
анализа принятых представлений и результа-
тов предыдущих исследований. Кроме того, ко-
личество участников диалога, который в боль-
шинстве случаев не носит личного характера, 
может значительно превышать двоих.

В литературной энциклопедии В. М. Воль-
кенштейна3 встречается более соответству-
ющая задачам исследования трактовка ана-
лизируемого понятия: диалог – это «всякое 
собеседование, в частности – обмен мысля-
ми». Кроме того, следует привести позицию 
И. Х. Дворецкого [7], который слово диалог 
рассматривал исходя из его этимологической 
природы, наличия двух частей слова. Так, пер-
вая часть может означать не столько наличие 
двоих, сколько распределенность действия, 
разделение, проникновение, усиление или за-
вершенность. Что касается второй части сло-
ва, то она может переводиться как слово, речь, 
определение, изречение и так далее. В. И. Ку-
дашов [6] также рассматривает логос как опре-
деленную осмысленную информацию. 

Более полное и детальное определе-
ние понятия разработала Е. И. Балакина [14]: 
«Диалог – это уникальный тип добровольных 
равноправных межсубъектных отношений, при 
котором взаимодействующие партнеры порож-

1 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. URL: https://megabook.ru (дата обращения: 21.11.2022). Текст: электронный.
2 Волькенштейн В. М. Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: в 2 т. / под ред. Н. Бродского, А. Лав-
рецкого, Э. Лунина, В. Львова-Рогачевского, М. Розанова, В. Чешихина-Ветринского. — М.; Л.: Изд-во Л. Д. Френкель, 

1925. Т. 2. 577 с.
3 Древнегреческо-русский словарь: около 70000 слов: в 2 т. / сост. И. Х. Дворецкий; под ред. С. И. Соболевского. М.: ГИС, 
1958. Т. 1. 1043 с.
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дают новую информацию в процессе общения 
и постоянно качественно изменяются, сохра-
няя свою суверенность и индивидуальность».

Рассмотренные подходы позволяют 
сформулировать сущность диалога имен-
но как взаимодействия между субъектами на 
уровне смыслов и слов, а также из-за необхо-
димости обмена информацией. Тем не менее, 
диалог является не просто обычным актом 
передачи каких-либо сведений – он пред-
ставляет собой акт совместного исследова-
ния и поиска истины, результата обсуждения 
конкретного явления. Именно этот подход 
позволяет взглянуть на диалог с исследова-
тельской точки зрения и понять применение 
термина «диалог» к научной дискуссии. Со-
ответственно, диалог должен подразумевать 
взаимодействие не только по форме, но и по 
содержанию.

Важную роль в необходимости рассмо-
трения диалога в истории человеческой циви-
лизации сыграли работы Г. Мида и Р. Линтона, 
которые выявили принципиальное значение 
диалога для укрепления и совершенствования 
социума [7]. В соответствии с приведенным 
подходом, как отмечает Е. П. Александров [1], 
рефлексия представляет собой погружение в 
глубокие слои Я, что является базой для погру-
жения во внутренний мир Другого или Других. 
Исследователь также указывает на присталь-
ное внимание к человеческому диалогическо-
му взаимодействию в различных культурах, 
религиях и направлениях деятельности, рас-
сматривая наследие Древнего Востока, Антич-
ности, христианской культуры.

Понятие научного диалога рассматри-
вается с различных теоретических позиций. 
В частности, первые исследования научного 
диалога предусматривали анализ лингвисти-
ческих и коммуникационных аспектов научных 
текстов, а также возможностей для взаимодей-
ствия между исследователями и формирова-
ния дискуссии по рассматриваемым в трудах 
вопросам. В качестве одного из исследований, 
где затрагивалась эта проблема, следует от-
метить работу Л. В. Славгородской «Научный 
диалог (лингвистические проблемы)» [12], где 
автор рассматривает диалогические формы 
научной речи, а также анализируются особен-
ности построения диалога в научной перепи-
ске, его функции, ключевые аспекты диалога 
как самостоятельного языкового жанра. Иссле-
дователь выделяет следующие формы диало-
га в научной сфере:

– выступление ученых на конференции, 
диалог после представления исследований, 
реплики «с места», ремарки ученого совета;

– беседа вне рамок конференции для об-
суждения возможных перспектив научного со-
трудничества;

– репрезентация диалога через письмен-
ный текст, проявляющаяся в отсылке к резуль-
татам предыдущих исследований, теоретиче-
ским подходам, критика данных представлений 
и предоставление возможностей для их обсуж-
дения в специализированных периодических 
изданиях [Там же].

Возможность зарождения научного диа-
лога связана, прежде всего, с использованием 
исследователями всего арсенала диалоги-
ческой речи с лингвистической точки зрения. 
Важнейшим преимуществом научного языка, 
как отмечает Л. В. Слагородская, является его 
универсальность, стремление к обеспечению 
объективного и однозначного понимания тер-
минов, аббревиатур, сокращений и т. д. всеми 
представителями сообщества вне зависимо-
сти от этнической, языковой и другой принад-
лежности. Это требует от речей и публикаций 
стандартизации и формализации. 

В связи с этим в современной научной 
коммуникации выделяются два ключевых, но 
при этом противоречащих друг другу направ-
ления. 

Первое направление – это расширение 
универсальности научного языка, приведение 
его к математической точности, беспристраст-
ности и объективности. 

Второе направление – это обеспечение 
«человеческого» измерения коммуникации, 
понятности текстов, стремление к преодоле-
нию стилистических ограничений, накладыва-
емых форматом специализированного текста. 

Необходимость сопряжения этих двух на-
правлений в текстах порождает процесс транс-
формации каналов восприятия и включение в 
коммуникацию элемента перевода.

Рассматриваемое исследование увидело 
свет в 1986 г. Тем не менее, необходимость 
обсуждения результатов исследований между 
учеными постулировалась уже в 1960-е гг. со-
ветскими и иностранными исследователями на 
заре развития коммуникологии как направле-
ния научной мысли.

В частности, в рассматриваемой работе 
установлено, что научный диалог стал одним 
из важнейших элементов познавательного 
процесса, который также получил название 
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«самопознания науки» [8]. Это обусловлено, 
прежде всего, распространением коллектив-
ного характера исследований, глобализацией, 
расширением возможностей для обмена науч-
ным знанием. К примеру, физик В. Вайскопф 
[3] отмечал: «Научное достижение может быть 
результатом работы и отдельной личности, но 
ее значение зависит исключительно от его роли 
как части единого здания, воздвигнутого коллек-
тивными усилиями прошлых и настоящих поко-
лений ученых». Несмотря на то, что в теоретиче-
ских и гуманитарных исследованиях доминирует 
индивидуальная форма научной работы, под-
черкивается необходимость указания на резуль-
таты работы других исследователей, так как од-
ним из важнейших этических принципов науки 
являются ссылки на предыдущие материалы, 
позволившие разработать методологический ап-
парат существующего исследования. 

Сама опора на результаты других иссле-
дований может расцениваться как диалогиче-
ский акт, так как ученый как бы вступает в об-
суждение. В данном случае следует привести 
позицию М. С. Глазмана, который отмечал, что 
превращение старой информации и старого 
знания в новое возможно только при творче-
ском квалифицированном анализе устояв-
шихся представлений, взаимной критике в на-
учном сообществе. Таким образом, ученый в 
исследованиях показывает внутренний диалог, 
который возникает при интерпретации суще-
ствующих подходов.

Еще одним аспектом научного диалога яв-
ляется мультидисциплинарность, характерная 
для современного познания действительно-
сти. Специализация науки в XX в., появление 
все более узких направлений исследования 
приводило к отставанию общего развития нау-
ки, в связи с чем все большей востребованно-
стью пользуются направления исследований, 
находящиеся на стыке различных отраслей. 
Это способствует более творческому осмыс-
лению объекта и предмета исследования, ак-
тивизации научных контактов. Данный тезис 
соответствует выводу Н. Бора: «Поскольку 
задачей науки является увеличение и упоря-
дочение нашего опыта, всякий анализ возмож-
ностей и предпосылок человеческого познания 
должен опираться на рассмотрение характера 
и полноты наших способов общения» [16]. Со-
ответственно, можно сделать промежуточный 
вывод о том, что возможности взаимодействия 
между исследователями высоко оценивались 
исследователями с начала XX в., когда стала 

очевидной необходимость сопряжения различ-
ных школ и подходов для более объективного 
восприятия действительности и формирова-
ния общего проблематического, теоретическо-
го и практического поля науки.

Важным аспектом научного диалога явля-
ется взаимодействие как между отдельными 
исследователями, так и между группами уче-
ных, научными коллективами, школами, наци-
ональными направлениями научной мысли. С 
1970-х гг. стали изучаться варианты построе-
ния международных научных контактов, осо-
бенности формальной и неформальной ком-
муникации между исследователями, модели 
использования и обработки информации, но-
вых знаний, освоения нового опыта в процессе 
обмена.

Таким образом, понятие «научный диа-
лог» не определено однозначно, оно имеет 
несколько взаимосвязанных концептуальных 
измерений, которые позволяют рассматривать 
его как коммуникативный и речевой акт, а также 
как взаимодействие между исследователями 
в письменной форме (отсылки к предыдущим 
работам, проведение совместных исследова-
ний). В XXI в. проблематика научного диалога 
стала более острой в связи с необходимостью 
взаимодействия между представителями раз-
личных исследовательских школ, дисциплин 
и направлений научной мысли в пику углубле-
ния специализации, доминировавшей на про-
тяжении ХХ в.

Проблемы взаимодействия в современ-
ной теории международных отношений. Как 
отмечает А. Г. Олейнов [9], важнейшим аспек-
том развития современной теории между-
народных отношений является тот факт, что 
«существующие направления ТМО уходят кор-
нями в самые разные отрасли научного зна-
ния, что является значительным препятствием 
к формированию отдельной отрасли знания».

Подходы к осмыслению феноменов меж-
дународных отношений объединены в четыре 
магистральных направления: реализм, либе-
рализм, материализм и идеализм. Наличие 
в современной науке широкого спектра под-
ходов не только порождает новые возможно-
сти для исследования событий и динамики 
международных отношений, но и неизбежно 
приводит к формированию методологических 
проблем, которые на данный момент пред-
ставляются фактически нерешаемыми.

Более того, как отмечает в своем иссле-
довании Э. Моравчик [17], крайне важно под-
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черкнуть различие между теорией, парадиг-
мой и дисциплинарными подходами, так как 
это будет содействовать обогащению научного 
диалога в теории международных отношений. 
Возможности для построения устойчивого ди-
алога между такими противоборствующими 
подходами, как критическая теория, конструк-
тивизм и английская школа, могут показаться 
основой, заслуживающей внимания, в начале 
построения диалога между представителями 
различных школ следует отдавать приоритет 
дисциплинарному уровню, где проявляется 
в первую очередь, взаимодействие между 
представителями различных течений и воз-
можности преодоления методологических 
разногласий.

В частности, следует отметить неодно-
значность толкования терминов, используе-
мых в современной теории международных 
отношений. Они по-разному переводятся с 
иностранных языков, границы их использова-
ния в научных текстах, вкладываемый смысл 
не всегда представляются однозначными. Кро-
ме того, продолжаются дискуссии относитель-
но ключевых понятий теории международных 
отношений, что также препятствует постро-
ению единого комплексного подхода к про-
ведению исследований в данной сфере. Это 
приводит к ограничению возможностей сотруд-
ничества представителей различных исследо-
вательских школ и сдерживает формирование 
международных исследовательских групп.

К недостаткам методологического аппара-
та теории международных отношений относит-
ся и применение одноуровневого системного 
анализа, который учитывает лишь деятель-
ность государств, в то время как современный 
ландшафт международных отношений претер-
певает значительные изменения вследствие 
усиления роли негосударственных субъектов, 
в первую очередь транснациональных компа-
ний, а также воздействия информационно-ком-
муникационных технологий на общественное 
мнение и процесс принятия решений.

Исследователи не стремятся учитывать 
классические методологические подходы, что 
не дает теории международных отношений 
развиваться последовательно. А. Г. Олейнов 
[9] отмечает, что представители материализма 
склонны не принимать во внимание ряд факто-
ров, оказывающих существенное влияние на 
динамику международных отношений, а также 
воздействие наднациональных и транснацио-
нальных субъектов. 

Сторонники либерального подхода не 
склонны учитывать примат индивида при объ-
яснении социальных действий, что является 
одной из важнейших методологических посы-
лок данного учения.

Отсутствие должного внимания к разви-
тию и совершенствованию методологического 
аппарата приводит к формированию зачастую 
противоречащих друг другу подходов, которые 
не позволяют провести комплексный и объек-
тивный анализ международных процессов, сни-
жая теоретическую и практическую ценность 
данного направления научной деятельности.

Важной практической проблемой совре-
менной теории международных отношений 
является ее западно-центричная ориентация, 
что позволяет транслировать предубеждения 
и идеологические посылки европейской ци-
вилизации. Это сокращает возможности для 
формирования самостоятельных националь-
ных научных школ и не позволяет сформули-
ровать объективный, независимый от полити-
ческой конъюнктуры подход к интерпретации 
феноменов международных отношений. Все 
чаще встречается интерпретация западной 
теории международных отношений как прояв-
ление идеологии и набора инструментов для 
влияния на мировое научное сообщество по 
всему. В рамках критики теории международ-
ных отношений встречается тезис о том, что 
используемые методы не позволяют учиты-
вать особенности национальных культур [11].

Политизация научного знания прояв-
ляется и среди российских исследователей, 
что отразилось в появлении целого спектра 
новых направлений ТМО, которые, опять же, 
препятствовали системному развитию науки, 
накоплению и интерпретации знаний и ком-
петенций. Ряд исследователей высказывали 
опасения, что представители теории междуна-
родных отношений стремятся к возвращению 
идеологического и политического регулирова-
ния интепретации международных отношений.

Кроме того, существенным препятствием 
к формированию однозначного комплексного 
научного диалога в сфере международных от-
ношений является отсутствие единого подхода 
к пониманию российской национальной иден-
тичности, что само по себе является крупной 
политической и теоретической проблемой. От-
сутствует понимание того, как следует оцени-
вать советское наследие и какие направления 
важны для России как участника международ-
ного политического ландшафта.
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Отмечается также, что, несмотря на от-
сутствие единого методологического подхода 
и политической ориентации, исследователи 
международных отношений призывают к не-
обходимости построения научного диалога с 
зарубежными специалистами и экспертами из 
направлений ТМО. Высказывается тезис о необ-
ходимости «помощи» со стороны иностранных 
исследователей. Более взвешенно подходит к 
анализу этого вопроса А. П. Цыганков [11], кото-
рый указывает на необходимость переосмысле-
ния интеллектуальных традиций для обеспече-
ния их соответствия духу глобализации.

Для обоснования общих посылов отече-
ственной теории международных отношений 
необходимо особую роль отвести формирова-
нию единых философских начал. Эта мысль 
высказывалась еще в начале 2000-х гг. в ответ 
на необходимость создания единого корпуса 
научного знания и инструментов для его ин-
терпретации и анализа [2]. Появление отдель-
ной отрасли позволит существенно расши-
рить поле исследований. Квалифицированная 
научная дискуссия и совместная разработка 
методологических подходов будет способство-
вать построению научного диалога на нацио-
нальном уровне, позволит отмести устарев-
шие или непродуктивные подходы и выделить 
наиболее применимые. 

Центральным ядром нового учения при-
званы стать вопросы формирования нового 
мирового порядка, международного взаимо-
действия и партнерства с учетом текущих со-
циально-экономических условий и динамики 
развития. Представляется необходимым ана-
лиз сущности и природы феноменов между-
народных отношений и международного пар-
тнерства.

Синтез теории составляет основу по-
следовательного понимания международных 
отношений как прогрессивной эмпирической 
социальной науки. Существует множество 
предложений по формулированию и эмпири-
ческой проверке суждений, разработанных в 
рамках различных школ и подходов, о конкрет-
ных проблемах мировой политики. Одним из 
главных вопросов, как отмечает Э. Моравчик, 
заключается в том, следует ли сохранять плю-
рализм существующих теорий ради самого се-
бя или же теории следует рассматривать как 
инструменты, подлежащие эмпирической про-
верке и синтезу теорий.

В качестве промежуточного вывода необ-
ходимо отметить, что в современной теории 

международных отношений присутствует ряд 
проблем методологического характера, кото-
рые ограничивают возможности для постро-
ения научного диалога. Во-первых, это нали-
чие широкого спектра не взаимосвязанных, 
зачастую противоречащих друг другу течений 
и направлений, которые рассматривают меж-
дународные отношения с различных позиций; 
доминирование западной теории международ-
ных отношений, не учитывающей особенности 
национальных культур. Отмечается необходи-
мость синтеза подходов теории международ-
ных отношений, что может быть достигнуто 
через посредство философии международных 
отношений.  

Сущность научной дипломатии. Вопро-
сы, связанные с необходимостью организации 
научной дипломатии, стали рассматриваться 
исследователями в начале XXI в. Данный фе-
номен рассматривался с трех взаимосвязан-
ных аспектов. Первый аспект заключался в 
организации диалога между представителями 
различных национальных научных школ, вто-
рой – в укреплении международных отноше-
ний средствами научных обменов и совмест-
ных исследований и разработок, третий – в 
упрощении процессов международного науч-
ного сотрудничества. Названные направления 
в настоящее время находятся в активном об-
суждении: проводятся профильные научные 
конференции, растет публикационная актив-
ность. Тем не менее, уже сейчас высказыва-
ются опасения по поводу ограниченности раз-
вития научной дипломатии, обусловленной 
конкуренцией между государствами. Поэтому 
ряд исследователей [21] отмечают смену эй-
фории на разочарование.

При рассмотрении сущности научной ди-
пломатии следует обратиться к интерпрета-
циям отечественных специалистов: в совре-
менных источниках отсутствует однозначная 
интерпретация понятия «научная диплома-
тия». М. Д. Крынжина 5] на основании серии ин-
тервью с представителями гуманитарных наук 
зафиксировала единство во мнениях относи-
тельно научной дипломатии как инструмента 
достижения внешнеполитических целей госу-
дарства, который несет в себе элемент мягкой 
силы и находится наравне со спортивной и 
культурной дипломатией [13]. Кроме того, на-
учная дипломатия воспринимается как альтер-
нативный метод налаживания международных 
связей в отсутствие возможностей сделать это 
посредством бюрократической дипломатии. В 
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рамках данного контекста научная дипломатия 
воспринимается как повод для политического 
сближения.

Важность развития научной диплома-
тии отмечается в практике государственного 
управления многих стран мира, где появляются 
советники и заместители министров иностран-
ных дел по вопросам научного сотрудничества. 
На проекты в сфере научной дипломатии вы-
деляются значительные бюджетные средства, 
что подчеркивает значение этого направления 
человеческой деятельности для обеспечения 
конкурентоспособности и международного 
статуса государств.

Востребованность научной дипломатии 
стала особенно острой в свете напряженных 
отношений между государствами, а также 
другими субъектами международных отноше-
ний, что требует поиска новых средств уста-
новления и поддержания контактов. Кроме 
того, высоко оценивается потенциал научной 
дипломатии как средства решения глобаль-
ных проблем, с которыми сталкивается че-
ловечество. На данный момент существуют 
научные институты и организации, оказыва-
ющие влияние на международную политику. 
В качестве примера возможно привести Па-
гуошские конференции, целью которых явля-
ется привлечение внимания к необходимости 
реализации политики ядерного разоружения и 
поддержания мира и международной безопас-
ности. Деятельность этой организации высоко 
оценена исследовательским сообществом, и в 
1995 г. она удостоена Нобелевской премии ми-
ра за многолетний вклад в решение вызовов, 
связанных с распространением терроризма и 
оружия массового поражения. С течением вре-
мени подобные организации стали играть все 
большую роль в связи с повышением значи-
мости негосударственных субъектов междуна-
родных отношений.

Важным импульсом к развитию научной 
дипломатии является более высокий уровень 
доверия к исследовательскому сообществу, 
чем к государству или военным структурам. 
Это обусловлено самой сутью научного ме-
тода познания мира, в центре которого сто-
ит стремление к истине, беспристрастность, 
а также репутация исследователя, которая 
складывается из многолетнего соблюдения 
этических и других стандартов. Представи-
тели научного сообщества, как правило, бо-
лее устойчивы к идеологическому давлению 
вследствие развитого критического мышле-

ния. Они осознают масштабы и последствия 
проблем и вызовов, с которыми сталкивает-
ся человечество на современном этапе, ему 
доступны данные и инструменты для их ква-
лифицированной оценки, прогнозирования 
динамики и трендов развития объекта иссле-
дования. 

Особенное внимание к научной диплома-
тии стало прослеживаться после вспышки но-
вой коронавирусной инфекции, в марте 2020 г. 
приобретшей статус пандемии. Тематика пре-
одоления данного вызова средствами науки и 
инноваций стала ключевой в общественных 
обсуждениях. Отмечается высокий уровень 
заинтересованности в международном со-
трудничестве между различными институтами, 
фондами, научными коллективами, которые, 
несмотря на напряженность в отношениях 
между государствами, объединяли усилия для 
совместных разработок и коллективной борь-
бы с новой угрозой. Научные коллективы одно-
временно выступали в качестве трансляторов 
интересов государств (так как все они были 
заинтересованы в поиске наиболее эффек-
тивных способов противодействия пандемии) 
и как агенты международного научно-техниче-
ского сотрудничества.

Таким образом, научная дипломатия 
рассматривается в трех аспектах: взаимодей-
ствие между исследователями для решения 
научных и технических задач; установление и 
укрепление международного сотрудничества 
посредством научных исследований; обеспе-
чение сотрудничества между представителя-
ми различных направлений и дисциплин. В 
современных трудах подчеркивается необхо-
димость развития теоретических подходов к 
исследованию научной дипломатии в отече-
ственных и зарубежных трудах. Востребован-
ность методов научной дипломатии обуслов-
лена исчерпанием потенциала привычных 
подходов к международному сотрудничеству, 
а также наличием глобальных вызовов, кото-
рые следует решать посредством совместных 
исследований.

Научная дипломатия как инструмент 
решения глобальных проблем. Зарубежные 
специалисты [18] отмечают, что научная ди-
пломатия зарекомендовала себя как инстру-
мент решения глобальных проблем челове-
чества. В качестве примеров таких вызовов 
следует привести следующие:

– изменения климата и другие проблемы, 
связанные с охраной окружающей среды;
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– реализация мер противодействия пан-
демиям (к примеру, пандемии новой корона-
вирусной инфекции, которая показала эф-
фективность взаимодействия именно между 
исследовательскими сообществами);

– угрозы международной безопасности и 
миру пример Пагуошской конференции).

Тем не менее, потенциал научной ди-
пломатии в решении общемировых проблем 
недостаточно исследован и в отечественных, 
и в зарубежных источниках. Исследователи 
не стремятся усиливать собственное влияние 
на глобальном уровне и отстаивать важность 
науки при решении практических задач. При 
этом государства и другие участники междуна-
родных отношений осознают роль инноваций и 
технических достижений в формировании ланд-
шафта международной политики. Р. О. Райн-
хардт [10], исследуя документы, касающиеся 
научно-технического сотрудничества Россий-
ской Федерации, выделил несколько периодов 
различного видения научной дипломатии.

Первый период охватывает конец 1990-х – 
начало 2000-х гг., когда наблюдался переход 
от либеральных взглядов к реалистическим, 
и национальные интересы государства стали 
играть ключевую роль при оценке необходимо-
сти и востребованности инструментов научной 
дипломатии в том числе.

Второй период начинается с середины 
2000-х гг. и заканчивается 2016 г. Тогда цен-
тральную роль начинают занимать экономи-
ческие аспекты научно-технического сотрудни-
чества, что позволяет фактически мгновенно 
проанализировать эффективность мер по со-
действию сотрудничеству между государства-
ми в этой сфере.

На современном этапе, охватывающем 
период с 2016 г. по настоящее время, просле-
живается вектор возвращения к национальным 
интересам, что связывается Р. О. Райнхардтом 
с практически одновременным принятием ря-
да стратегических документов: Стратегии на-
учно-технологического развития и Концепции 
внешней политики.

Наиболее изученными в контексте 
международных отношений и влияния на-
учно-технического сотрудничества являют-
ся вопросы ядерного разоружения и оружия 
массового поражения, но возникает необхо-
димость в формировании корпуса исследова-
тельской литературы, посвященной пробле-
мам и перспективам научной дипломатии. Тем 
не менее, отечественные исследователи не 

уделяют достаточного внимания общетеорети-
ческим вопросам, связанным с научной дипло-
матией. 

Рассматривая научную дипломатию в 
контексте основных методологических подхо-
дов теории международных отношений, можно 
предложить лишь фрагментарные прочтения 
самого явления, отдавая предпочтение одно-
му «-изму» над другим. Например, с реалисти-
ческой точки зрения научное сотрудничество, 
целенаправленно используемое как часть 
двусторонних или многосторонних отношений, 
было ключевой практикой научной диплома-
тии, в основе которой стратегически и успеш-
но реализовывались национальные интересы. 
Однако сведение роли науки исключительно к 
инструментальной существенно ограничивает 
возможности анализа предметных областей, в 
которых она могла бы способствовать реше-
нию глобальных проблем. По сути, категории 
«дипломатия для науки» просто не существу-
ет в рамках реалистической парадигмы, для 
которой научная дипломатия, как концепция и 
практика, означает инструментальное исполь-
зование научного «капитала» в политических 
целях. Такой подход превращает научную ди-
пломатию в обновленную версию «игры безо-
пасности» Бута, в которую «играют дипломаты 
и солдаты [и ученые] от имени государствен-
ных деятелей» [15].

Рассматривая роль научной дипломатии 
в либеральном контексте, следует позициони-
ровать ее как инструмент «мягкой силы», что 
также не позволяет комплексно проанализиро-
вать это явление. Кроме того, «мягкая сила» 
в равной степени направлена на служение 
национальным интересам и усиление государ-
ственной власти. В этом смысле Качмарска и 
Китинг [19], например, утверждают, что воспри-
ятие «мягкой силы» «страдает от либераль-
но-демократических предубеждений», скрыва-
ющих скрытый консервативный, потенциально 
авторитарный характер «мягкой силы».

В конечном счете, подход «мягкой силы» 
транслирует научную дипломатию таким обра-
зом, который, возможно, незначительно отли-
чается от реалистического взгляда, в центре 
которого находится национальное стратегиче-
ское видение. Суть толкования важности науч-
ной дипломатии заключается не в том, чтобы 
свести научную дипломатию к государствен-
ной доктрине. Скорее, оно призвано подчер-
кнуть, что определение научной дипломатии, 
как инструмента «мягкой силы», действитель-
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но является рискованным шагом и что все еще 
требуется много усилий, в том числе со сторо-
ны исследовательского сообщества, для того, 
чтобы обеспечить доверие к научной диплома-
тии как направлению практической деятельно-
сти и теоретических изысканий.

В данном случае представляется инте-
ресным привести концепцию «мягкой силы», 
которая сформулирована Дж. Наем [20]. Ее 
сущность заключается в «разработке ком-
плексной стратегии, ресурсной базы и инстру-
ментария для достижения внешнеполитиче-
ских целей с опорой как на мягкую, так и на 
жесткую силу». Однако данный взгляд не ли-
шен недостатков, поскольку он существенно 
ограничивает использование предложенного 
термина, выделяя узкую область совмеще-
ния «жесткой» и «мягкой силы». Кроме того, 
«жесткая сила» предусматривает применение 
военных средств, что не согласуется с совре-
менными процессами научной дипломатии и 
осмысления применения военной мощи для 
решения международных конфликтов.

Научная дипломатия не интерпретирует-
ся однозначно, и представителями различных 
подходов теории международных отношений 
она рассматривается с позиции «мягкой» или 
«умной силы», а также как инструмент выраже-
ния интересов и достижения задач государства. 
Это существенно ограничивает возможности 
изучения данного феномена. Тем не менее, на 
практике научная дипломатия уже содействует 
решению ряда практических проблем. В контек-
сте международной безопасности следует от-
метить деятельность по содействию ядерному 
разоружению Пагуошской конференции.

Результаты исследования. По резуль-
татам исследования феноменов научного 
диалога и научной дипломатии выявлены ме-
тодологические и другие проблемы, которые 
препятствуют их комплексному осмыслению.

Во-первых, следует отметить многогран-
ность восприятия обоих явлений исследовате-
лями, что имеет как преимущества, так и недо-
статки. К положительным сторонам относится 
возможность рассмотрения данных явлений 
с различных сторон и направлений научной 
мысли (теория международных отношений, 
лингвистика), к отрицательным – отсутствие 
однозначности в интерпретации понятий. 

Во-вторых, в отечественной науке поня-
тие «научная дипломатия» фактически не бы-
ло определено самостоятельно. Существуют 
лишь попытки анализа западных подходов. 

Отсутствует даже концепт научной диплома-
тии, что не позволяет разработать практиче-
ские рекомендации по использованию ее ин-
струментов. 

В-третьих, наблюдается фрагментарность 
теоретических подходов, отсутствие единой 
методологической парадигмы, что могло бы 
решиться средствами разработки философии 
теории международных отношений. 

Заключение. Понятие «научный диа-
лог» не определено однозначно, оно имеет 
несколько взаимосвязанных концептуальных 
измерений, которые позволяют рассматривать 
как коммуникативный и речевой акт, а также 
как взаимодействие между исследователями 
в письменной форме (отсылки к предыдущим 
работам, проведение совместных исследова-
ний). В XXI в. проблематика научного диалога 
стала более острой в связи с необходимостью 
взаимодействия между представителями раз-
личных исследовательских школ, дисциплин 
и направлений научной мысли в пику углубле-
ния специализации, доминировавшей на про-
тяжении ХХ в.

В современной теории международных 
отношений имеет место ряд проблем методо-
логического характера, которые ограничивают 
возможности для построения научного диалога. 

Во-первых, это наличие широкого спектра 
не взаимосвязанных, зачастую даже противо-
речащих друг другу, течений и направлений, 
которые рассматривают международные отно-
шения с различных позиций. Еще одним аспек-
том является доминирование западной теории 
международных отношений, что не учитывает 
особенностей национальных культур. Отмеча-
ется необходимость синтеза подходов теории 
международных отношений, что может быть 
достигнуто посредством философии междуна-
родных отношений.  

Научная дипломатия пока не интерпрети-
руется однозначно. Представителями различ-
ных подходов теории международных отноше-
ний она рассматривается с позиции «мягкой» 
или «умной силы», а также как инструмент 
выражения интересов и достижения задач го-
сударства. Это существенно ограничивает воз-
можности изучения феномена. Тем не менее, 
на практике научная дипломатия уже содей-
ствует решению ряда практических проблем. 
В контексте международной безопасности 
следует отметить деятельность по содействию 
ядерному разоружению Пагуошской конфе-
ренции.
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ФАКТОРЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

FACTORS OF THE INFORMATION SUPPORT SYSTEM ORGANIZATION 
AT AN INDUSTRIAL ENTERPRISE
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Особая значимость информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в менеджменте промышленных 
предприятий проявляется в востребованности в управленческом процессе, в частности при выявлении 
факторов, оказывающих влияние на эффективность хозяйственной деятельности и их оценке. Объектом 
исследования является промышленное предприятие как организационная система. Предметом исследова-
ния являются методы совершенствования системы управления информационным обеспечением промыш-
ленного предприятия (ИОПП). Цель исследования заключается в совершенствовании системы управления 
информационным обеспечением промышленного предприятия на основе анализа ключевых параметров 
подсистем управления ИОПП. Для реализации поставленной цели исследования определены следующие 
задачи: в процессе анализа научных подходов выявить специфику и недостатки существующих решений в 
сфере управления информационным обеспечением промышленных предприятий; оценить систему управ-
ления ИОПП по предложенным критериям на основе авторской DETA-матрицы, систематизирующей факто-
ры оценки системы управления информационного обеспечения промышленного предприятия; разработать 
метод оценки соответствия критериев эффективности ключевым параметрам подсистем управления ин-
формационным обеспечением промышленного предприятия (факторы организации системы информаци-
онного обеспечения промышленного предприятия). Методика исследования. При этом, для отечественных 
промышленных предприятий с учетом сложных экономических условий требуется организация эффектив-
ного управленческого процесса в достижении финансово-экономических и производственных показателей, 
что, в свою очередь, повышаает ответственность и уровень компетенций функциональных руководителей, 
связанных с постоянным получением информации, поступающей как из внешних каналов, так и от внутрен-
них источников. Для характеристики современной информационной среды промышленного предприятия 
проведем анализ использования ИКТ по Российской Федерации, Приволжскому федеральному округу и 
Пермскому краю. В связи с этим, считаем актуальным и необходимым развивать методологические и прак-
тические аспекты ИОПП в направлениях: разработка оценочного инструментария; применение факторного 
анализа организации ИО предприятия; создание концепции и построения моделей организации процессов 
предприятия

Ключевые слова: информационное обеспечение промышленного предприятия, информационно-коммуникационные 
технологии, эффективности управления организационно-экономической системой, экспертное оценивание, система 

информационного обеспечения, наличие, достаточность, доступность, востребованность, DETA-анализ

The special importance of ICT in the management of industrial enterprises is manifested in the demand of the 
management process, in particular in identifying factors that affect the effi ciency of economic activity and their 
assessment. The object of the research is an industrial enterprise as an organizational system. The subject of the 
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research is the methods of improving the information management system of an industrial enterprise. The purpose 
of the research is to improve the information management system of an industrial enterprise based on the analysis 
of key parameters of the information support of an industrial enterprise (ISIE) management subsystems. The fol-
lowing tasks have been identifi ed and solved in order to achieve the set research goal: in the process of analyzing 
scientifi c approaches to identify the specifi cs and shortcomings of existing solutions in the areas of information 
management of industrial enterprises; evaluate the ISIE management system according to the proposed criteria on 
the basis of the author’s DETA matrix systematizing the evaluation factors of the information support management 
system of an industrial enterprise; to develop a method for assessing the compliance of performance criteria with 
key parameters of information management subsystems of an industrial enterprise (factors of the organization of 
the information support system of an industrial enterprise). Research methodology. At the same time, for domestic 
industrial enterprises, taking into account diffi cult economic conditions, it is necessary to organize an effective man-
agement process in achieving fi nancial, economic and production indicators, which, in turn, raises the responsibility 
and competence level of functional managers associated with the constant receipt of information coming from both 
external channels and internal sources. To characterize the modern information environment of an industrial enter-
prise, we will analyze the use of ICT in the Russian Federation, the Volga Federal District and the Perm Region. In 
this regard, we consider it relevant and necessary to develop methodological and practical aspects of IOPP in the 
direction of: development of evaluation tools; application of factor analysis of the organization of the information 
support of the enterprise; creating a concept and building models of the organization of enterprise processes

Key words: information support of an industrial enterprise, information and communication technologies, management effi ciency 
of the organizational and economic system, expert assessment, information support system, availability, suffi ciency, accessibility, 

demand, DETA-analysis

Введение. С целью организации эффектив-
ной системы информационного обеспе-

чения рассмотрим современные тенденции 
формирования информационной среды про-
мышленного предприятия [3].

В реалиях российской действительности, 
подверженных вследствие глобальных законо-
мерностей общественного развития процес-
сам трансформации информационной среды, 
отмечается активное внедрение информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
хозяйственную деятельность промышленных 
предприятий1. 

Актуальность. Особая значимость ИКТ 
в менеджменте промышленных предприятий 
проявляется в востребованности в управлен-
ческом процессе, в частности при выявлении 
факторов, оказывающих влияние на эффек-
тивность хозяйственной деятельности и их 
оценке, что повышает оперативность и про-
работанность соответствующих решений по 
определению приоритетных направлений раз-
вития [9]. 

Объектом исследования является про-
мышленное предприятие как организационная 
система.

Предметом исследования являются ме-
тоды совершенствования системы управления 
информационным обеспечением промышлен-
ного предприятия.

Цель исследования заключается в совер-
шенствовании системы управления инфор-
мационным обеспечением промышленного 
предприятия на основе анализа ключевых па-
раметров подсистем управления ИОПП.

Для реализации поставленной цели ис-
следования определены и решены следующие 
задачи:

– в процессе анализа научных подходов 
выявить специфику и недостатки существую-
щих решений в сферах управления информа-
ционным обеспечением промышленных пред-
приятий;

– оценить систему управления ИОПП по 
предложенным критериям на основе авторской 
DETA-матрицы, систематизирующей факторы 
оценки системы управления информационно-
го обеспечения промышленного предприятия;

– разработать метод оценки соответствия 
критериев эффективности ключевым параме-
трам подсистем управления информационным 
обеспечением промышленного предприятия 

1 Бочкарев А. М. Актуализация совершенствования систем информационного обеспечения промышленного предприятия 

// Креативная экономика. – 2019. Т. 13, № 6. – С. 1205–1214.
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(факторы организации системы информаци-
онного обеспечения промышленного предпри-
ятия). 

Методика исследования. Для отечествен-
ных промышленных предприятий с учетом 
сложных экономических условий требуется 
организация эффективного управленческого 
процесса в достижении финансово-экономиче-
ских и производственных показателей [1], что, 
в свою очередь, поднимает ответственность и 
уровень компетенций функциональных руко-
водителей, связанных с постоянным получени-
ем информации, поступающей как из внешних 
каналов, так и от внутренних источников.

Новая цифровая экономика неизбежно 
меняет все области формирования и разви-
тия экономических систем как на макро-, так 
и на микроэкономическом уровне. Инновации 
рынка труда неизбежны и необратимы. Ис-
чезновение профессий и рабочих мест будет 
сопровождаться появлением принципиаль-
но новых. В этой связи важным становится 
исследование особенностей трудовой мо-

бильности, формирование и развитие интел-
лектуального капитала предприятий, анализ 
проблем адаптации рынка труда к условиям 
цифровизации экономики, оценка послед-
ствий цифровизации управления человече-
скими ресурсами в условиях стремительного 
развития инноваций2.

Следует отметить, что практически по 
всем показателям востребованности средств 
ИКТ в ряде европейский стран и Российской 
Федерации наша страна находится в числе 
аутсайдеров, о чем, в частности, могут свиде-
тельствовать данные, графически отображен-
ные на рис. 1. 

В научной литературе, при исследова-
нии показателей рейтинговой оценки развития 
ИТ-рынка и ИТ-инфраструктуры, констатиру-
ется о лидирующих позициях США и Японии 
среди ведущих стран мирового сообщества. 
Данный критерий наглядно характеризует уро-
вень их инновационной активности и стратеги-
ческого позиционирования в глобальном про-
странстве [2]. 

2 Балашова Е. С., Красовская И. П., Майорова К. С., Малышев Е. А., Малышева Т. Е., Палкина Е. С., Барыкин С. Е., Счис-
ляева Е. Р., Кох Л. В., Кох Ю. В., Семенов Н. А., Панова Е. А., Плис К. С., Русакова Т. Б., Сайченко О. А., Стрельникова Л. А. 
Актуальные технологии современной экономики и инфраструктуры: цифровая и инновационная экономика: моногра-

фия / под ред. Е. Р. Счисляевой. – СПб.: С.-Петерб. гос. морской техн. ун-т, 2020. – 375 с.

Рис. 1. Общая численность работников организаций, использующих ПК и интернет, % /
Fig. 1. Employees using PC and the Internet (as a percentage of the total number of employees of organizations), %
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Высокие темпы по обозначенному крите-
рию помимо европейских стран демонстриру-
ют Бразилия, Индия, Китай, Турция. Экономи-
ка России, в свою очередь, отличается крайне 
низкими относительными показателями темпов 
развития информационных технологий, в том 
числе непосредственно применяемых в систе-
мах управления хозяйственной деятельностью3.

Для характеристики современной инфор-
мационной среды промышленного предпри-
ятия проведем анализ использования ИКТ по 
Российской Федерации, Приволжскому феде-
ральному округу и Пермскому краю. 

В табл. 1 приведены данные об ис-
пользовании информационных технологий 
в России. 

3 Бочкарев А. М. Особенности структурного подхода к системе информационного обеспечения производственной деятельно-

сти предприятия // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 11. – С. 570–574.

Таблица 1 / Table 1

Основные показатели использования ИКТ в организациях РФ, Приволжского федерального округа и 
Пермского края за 2008-2021 гг., %* / The main indicators of the ICT use in organizations of the Russian 

Federation, the Volga Federal District and Perm Krai for 2008-2021, %*

Показатель / Indicator Год / Year
Российская 
Федерация /

Russian Federation

Приволжский 
федеральный округ / 
Volga Federal District

Пермский 
край / Perm 

Kray

Персональные компьюте-
ры / Personal computers

2008 91,1 90,2 98,9

2013 93,8 95,1 93

2015 94 94,8 97

2016 94 93,6 95,8

2017 93,8 93,1 96,5

2018 92,3 91,2 93,7

2019 92,4 91,6 94,5

2020 92,1 91,6 92,5

2021 94 94,3 95,2

Серверы / Servers

2008 9,3 8,4 12,5

2013 18,2 17,3 18,6

2015 9 17,5 19

2016 19,7 18,1 19,4

2017 26,6 20,8 28,6

2018 47,7 45 48,9

2019 50,8 48,1 49,9

2020 50,6 48,2 48,5

2021 53,4 52 55,8

Локальные вычисли-
тельные сети / Local area 

networks

2008 52,4 48,6 63,2

2013 68,4 69,3 69,4

2015 71,7 72,1 76,6

2016 73,4 73 77,5

2017 67,2 56,5 72

2018 63,5 63,7 67,9

2019 62,3 63,3 64,4

2020 61,1 61,5 60,2

2021 63,9 64,9 64,8
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Организации, имеющие 
веб-сайт / Organizations 

with a website

2008 14,8 14,8 15,1

2013 28,5 27,7 24,8

2015 37,8 38,7 36,1

2016 41,3 41,6 38,7

2017 40,3 40,6 41,8

2018 42,6 42 40,8

2019 45,9 45,1 44,2

2020 47,4 46,3 42,5

2021 50,9 49,2 44,8

Облачные сервисы / Cloud 
services

2008 11 13,4 10,8

2013 13,3 11,3 14,6

2015 18,3 16 19,9

2016 20,3 17,3 21,8

2019 22,9 20,5 23,1

2021 26,1 25,4 31,8

*Составлено автором на основе данных Росстата.

Рис. 2. Использование ПК в организациях / Fig. 2. PC usage in organizations

Приведенные в табл. 1 сведения позволи-
ли отразить динамику использования ИКТ [6] в 
РФ (в процентах от общего числа организаций, 
обследованных Росстатом) по следующим по-
казателям:

– использование персональных компью-
теров (рис. 2);

– использование серверов;
– применение локальных вычислитель-

ных сетей;
– применение облачных сервисов;
– наличие вебсайта.
На основе рис. 2 можно сделать вывод о 

том, что в течение анализируемого периода 
показатели использования ПК в России и в реги-
онах демонстрируют скачкообразный характер. 

С 2008 по 2013 гг. в России и в ПФО на-
блюдалась положительная динамика исполь-
зования ПК в организациях. 

В 2013-2017 гг. удельный вес организа-
ций, использующих персональные компьюте-
ры, колебался незначительно. Причиной этому 
послужили последствия глобального экономи-
ческого кризиса 2008 г., с некоторым опозда-
нием распространившиеся на Россию. 

Величина рассматриваемого показателя 
в 2017-2018 гг. отразила обострение геопо-
литического и внешнеэкономического проти-
востояния, в которое была вовлечена наша 
страна – за десять последних лет наименьшее 
значение. Кроме того, следует отметить, что в 
2015–2018 гг. произошло значительное сокра-

%

Окончание табл. 1
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щение организованного бизнеса, вызванного 
как корректировкой российского законода-
тельства (перерегистрация юридических лиц), 
так и с самоликвидацией многих предприятий 
малого и среднего предпринимательства [7], 
связанной с экономическими санкциями и сни-
жением доступности к инструментам кредито-
вания. 

С 2019 г., наблюдается некоторая стаби-
лизация и рост.

В связи с этим, считаем актуальным и 
необходимым развивать методологические и 
практические аспекты ИОПП в следующем на-
правлении: 

– разработка мезокритериального инстру-
ментального алгоритма, ориентированного на 
выявление критических показателей, на кото-
рых должно быть сосредоточено управленче-
ское воздействие по повышению эффективно-
сти управления системой ИОПП [10];

– применение факторного анализа орга-
низации ИО предприятия, позволяющего выяв-
лять особенности современной информацион-
ной среды;

– создание концепции и построения мо-
делей организации процессов предприятия на 
основе синтеза научных подходов и учета осо-
бенностей хозяйственной деятельности для 
разработки предложений по реализации мето-
дологических конструкций (принципов, инстру-
ментария, концепции, модели и пр.).

Таким образом, под организацией систе-
мы ИОПП нами понимаются управленческие 
воздействия по планированию, организации, 
регулированию наполнения [8] и движения ин-
формационных потоков для координации ком-
плексного взаимодействия ключевых подси-
стем информационного обеспечения, с учетом 
воздействия значимых экономических, управ-
ленческих, организационных и технико-техно-
логических факторов [4].

Модель. По результатам научно-иссле-
довательских изысканий построена алго-
ритмическая модель оценки эффективности 
системы управления информационным обе-
спечением промышленного предприятия, ис-
пользующая методический и методологиче-
ский подходы [12].

Проводилось опросное анкетирование 
экспертов. Рассчитывался агрегированный 
балл экспертных оценок [11].

На третьем и четвёртом этапах на основа-
нии результатов анкетирования определяются 
суммарные значения показателей по подси-
стемам и критериям оценки ИОПП.

На основе полученных результатов пред-
лагаем ввести интегральный коэффициент 
эффективности системы управления ИОПП 
по критериям НДДВ (Kэс). Полученный резуль-
тат (коэффициент аналитико-алгоритмическо-
го инструмента) может быть использован при 
разработке и редактировании стратегических 
направлений систем4 управления программ 
развития промышленного предприятия [2]. 

Разработанность темы. Особенностя-
ми данного инструментария являются критери-
альные и подсистемные рамки для показате-
лей эффективности ИОПП, ориентированные 
на изменение значимых факторов [13], воздей-
ствие цифровых условий, непосредственно 
относящихся к деятельности конкретного про-
мышленного предприятия. 

Последовательность этапов применения 
предлагаемого методического подхода к со-
вершенствованию системы управления ИОПП 
представлена на рис. 3 и 4.

Результаты исследования. Предложен-
ные методики внедрены на АО «ЛЗЭП».

Исходя из отраслевых особенностей ор-
ганизационно-производственных производ-
ственных процессов на основе экспертного 
оценивания, в качестве критериев приняты 
параметры НДДВ, что позволило сформиро-
вать матрицу соответствия критериев и ключе-
вых параметров подсистем информационного 
обеспечения (числовое значение уровня соот-
ветствия) (табл. 2) и построить классификатор 
оценки.

Эмпирический анализ показателей про-
веден на основе пятидесяти значений рассма-
триваемых критериев. 

Оценка показала, что СУ ИОПП имеет 
«просадки» по ряду критериев.

Таким образом, определены наиболее 
уязвимые места, нуждающиеся в совершен-
ствовании.

4 Балашова Е. С., Красовская И. П., Майорова К. С., Малышев Е. А., Малышева Т. Е., Палкина Е. С., Барыкин С. Е., Счис-

ляева Е. Р., Кох Л. В., Кох Ю. В., Семенов Н. А., Панова Е. А., Плис К. С., Русакова Т. Б., Сайченко О. А., Стрельникова Л. А. 
Актуальные технологии современной экономики и инфраструктуры: цифровая и инновационная экономика: монография 
/ под ред. Е. Р. Счисляевой. – СПб.: С.-Петерб. гос. морской техн. ун-т, 2020. – 375 с.
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Таблица 2 / Table 2

Матрица соответствия критериев и ключевых параметров подсистем информационного обеспечения 
(числовое значение уровня соответствия) / Matrix of compliance with criteria and key parameters 

of information support subsystems (numerical value of the compliance level)

Качественные показатели подси-
стемы управления ИОПП/крите-

риальные показатели / Qualitative 
indicators of the ISIE management 

subsystem/criteria indicators

Наличие /
Availability 

Достаточность / 
Suffi ciency

Доступность / 
Availability

Востребованность / 
Demand

Технической (т) / of technical (t) 3 2 3 4

Системно-логической (сл) / 
system-logical (sl)

4 2 3 3

Прикладной (п) / applied (p) 4 3 3 4

Организационно-методической 
(ом) / organizational and method-
ological (om)

3 1 2 2

Рис. 3.  Подготовительные этапы применения методического подхода к совершенствованию системы 
управления ИОПП / Fig. 3. Preparatory stages of applying a methodological approach to improving the IOP 

management system

Рис. 4.  Этапы практической реализации методического подхода к совершенствованию системы 
управления ИОПП / Fig. 4. Stages of practical implementation of the methodological approach to improving 

the ISIE management system

Заключение. Процесс совершенствова-
ния СУ ИОПП определяет развитие: структуры 
на основе критичного ИОПП; плана развития 
управления экономической деятельностью; 
интеграции функциональных элементов 

ИОПП; оптимизационных процессов ИОПП; 
организации контроля ресурсов. Указанные 
элементы развивают направление совершен-
ствования СУ ИОПП. 
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ANTI-CRISIS MODELS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT
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Рассматриваются  ключевые факторы, которые влияют на обеспечение устойчивого развития промышленного 
предприятия. В рамках антикризисного управления предложено использовать стратегические инновации как 
действенный инструмент стабилизации основных параметров субъекта бизнеса.  Определены масштабы 
применения стратегических инноваций, позволяющие на основе специфических критериев экономического 
развития сформировать механизмы по предупреждению кризиса на микро- и макроуровнях. Объектом 
исследования являются антикризисные модели развития промышленности. Предмет исследования – 
ключевые факторы влияния на устойчивость развития предприятий промышленности. Цель работы – 
установить возможные пути выхода из кризиса российских промышленных предприятий. В процессе работы 
определены особенности возникновения и протекания кризисных ситуаций реального сектора экономики 
во временном и пространственном аспектах на макро- и микроуровнях. Методы исследования: в работе 
использовались методы системного, ситуационного и сравнительного анализа. В результате исследования 
проанализированы антикризисные государственные расходы, инновационные превентивные решения, 
а также опыт международных компаний с участием российского бизнеса. Показано, что эффективным 
способом снижения негативных последствий кризисных явлений можно считать создание и практическое 
использование современных антикризисных механизмов. Разработана модель статики и динамики 
антикризисного управления. Классифицированы ключевые специфические критерии дифференциации 
кризисных ситуаций на микро- и макроуровнях, а также сформированы механизм их развития

Ключевые слова: кризис, антикризисные модели, устойчивое развитие, инновация, стратегия, антикризисное 

управление, промышленное предприятие, критерии, экономическое развитие, кризис 

This article discusses the key factors that affect the sustainable development of an industrial enterprise. Within the 
framework of anti-crisis management, the use of strategic innovations as an effective tool for crisis management 
and stabilization of the main parameters of a business entity is proposed. The scope of the application of strategic 
innovations has been determined, allowing on the basis of specifi c criteria of economic development to form mech-
anisms for crisis prevention at the micro and macro levels. The object of the study is anti-crisis models of industrial 
development. The purpose of the work is to study possible ways out of the crisis of Russian industrial enterprises. 
In the course of the work, the peculiarities of the emergence and course of crisis situations in the real sector of the 
economy in the temporal and spatial aspect at the macro and micro levels are determined. The following research 
methods have been used: methods of system, situational and comparative analysis. As a result of the study, anti-cri-
sis government spending, innovative preventive solutions, as well as the experience of international companies with 
the participation of Russian business are analyzed. It is shown that the creation and practical use of modern anti-cri-
sis mechanisms can be considered an effective way to reduce the negative consequences of crisis phenomena. A 
model of statics and dynamics of crisis management has been developed. The key specifi c criteria for differentiating 
crisis situations at the micro and macro levels are classifi ed, and the mechanism of their development is formed

Key words: crisis, anti-crisis models, sustainable development, innovation, strategy, crisis management, industrial enterprise, 
criteria, economic development, crisis
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Введение. Антикризисное управление на-
правлено на сохранение и поддержание 

ключевых параметров объекта и охватывает 
различные функциональные области бизнеса 
для достижения стабильности. Антикризисная 
деятельность распространяется на области 
влияния экономических процессов – произ-
водственных, финансовых, инвестиционных, 
технологических и иных. Особенность анти-
кризисного управления заключается в анализе 
экономических связей и определенных задач 
через процесс прогнозирования, предупреж-
дения и реализации соответствующих мер [2]. 

Ключевая цель антикризисного управ-
ления – получение максимального эффекта 
по снижению ущерба, анализ и эффективное 
решение проблем экономических агентов. 
Кризисная ситуация возникает, как правило, 
при внезапных изменениях и стремительном 
негативном развитии событий. Если рассма-
тривать экономический кризис в целом, то от-
личительной особенностью данной ситуации 
является трансформация определенной соци-
ально-экономической системы или ее элемен-
та, которая перестает соответствовать усло-
виям среды функционирования. С учетом этих 
обстоятельств антикризисное регулирование 
направлено на восстановление системы, ее 
трансформации в текущей и долгосрочной 
перспективе на основе внедрения новых меха-
низмов, инструментов и рычагов влияния.  

Объект исследования – антикризисные 
модели развития промышленности.  

Предмет исследования – ключевые фак-
торы влияния на устойчивость развития пред-
приятий промышленности.

Методы исследования. В работе исполь-
зовались методы системного, ситуационного и 
сравнительного анализа.

Цель исследования – установить возмож-
ные пути выхода из кризиса российских про-
мышленных предприятий. 

Задачи исследования: 
1) определить основные параметры анти-

кризисной модели; 
2) изучить конфигурации модели статики 

и динамики антикризисного управления; 
3) выявить особенности кризиса промыш-

ленных предприятий во временном и про-
странственном аспектах на макро- и микроу-
ровнях; 

4) исследовать возможные пути выхода 
из кризиса субъектов промышленного произ-
водства.

Результаты исследования и область их 
применения. Процесс реализации антикризис-
ных действий должен базироваться на теоре-
тической модели, положительно зарекомен-
довавшей себя в практике превентивного или 
оперативного реагирования на негативные 
сценарии реализации угроз.  В динамично ме-
няющихся условиях внешней среды целесо-
образно разработать двухмерную модель ан-
тикризисного управления, которая состоит из 
блока антикризисных действий в соответствии 
со специализацией субъекта бизнеса (страте-
гический статистический аспект) и блока такти-
ческого антикризисного процесса (тактический 
динамический аспект) [17]. 

Предлагаемый подход целесообразен, 
поскольку позволяет заранее сформировать 
комплекс мер, который можно реализовать 
максимально быстро при наступлении внеш-
ней угрозы и усиливать его при нарастании 
силы влияния кризисной ситуации. Важными 
характеристиками предлагаемой теоретиче-
ской модели является превентивность, учет 
специфики промышленного производства, 
процессов, равномерно распределенных по 
срокам, в соответствии с поставленными целя-
ми и решениями, определенными в основных 
подразделениях промышленного предприятия 
[12]. Основной задачей двумерной модели ан-
тикризисного управления является восстанов-
ление работы предприятия после негативного 
влияния кризиса, что подчеркивает ее практич-
ность и актуальность.  

В тактическом аспекте двумерная модель 
формируется исходя от следующих ключевых 
направлений и соответствующих им времен-
ных блоков:

1 – оперативное управление (перестрой-
ка технологических систем, совершенствова-
ние организационной и управленческой струк-
туры предприятия); 

2 – целенаправленное изменение струк-
туры предприятия (преобразование экономи-
ческих параметров предприятия); 

3 – повышение инвестиционной привле-
кательности предприятия.

Для достижения максимального эффекта 
при использовании двумерной модели необхо-
димо реализовывать процессы, включенные 
во временные блоки, в поэтапном порядке.  
Главной целью первого временного блока яв-
ляется контроль ситуации на предприятии, 
управление текущими процессами. Данный 
вид управления ориентирован на мониторинг и 
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оценку текущего положения субъекта бизнеса, 
стабилизацию текущих процессов при исполь-
зовании различных методов и инструментов, 
нестандартных для предприятия, а также ре-
ализацию стратегических мер антикризисного 
управления. Перестройка технологических си-
стем, совершенствование организационной и 
управленческой структуры предприятия пред-
полагает существенное снижение затрат, при-
менение соглашений об изменении условий и 
сроков погашения текущей задолженности, со-
вершенствование подходов к работе с персо-
налом, определение индивидуальных условий 
взаимодействия с контрагентами, формирова-
ние долгосрочных целевых ориентиров [1]. 

После получения положительных эф-
фектов реализации первого временного бло-
ка реализуются целенаправленные измене-
ния структуры предприятия. Ключевой целью 
данного блока является формирование новых 
параметров хозяйственной деятельности, со-
здание новых наиболее эффективных подраз-
делений и форм их взаимодействия на основе 
перераспределения ресурсов, оптимизации 
расходов и иные меры [11].  

На практике реализация данного блока 
играет значимую роль в развитии предприятия, 
поскольку его предыдущая деятельность орга-
низована неэффективно с точки зрения ситу-
ационных кризисных условий. После реали-
зации данного этапа появляется возможность 
оценить эффективность реализованных мер и 
целесообразность дальнейших действий. Из-
менение структуры предполагает формирова-
ние новой, наиболее совершенной технологии 
деятельности субъекта бизнеса. 

Заключительный этап, предполагающий 
повышение инвестиционной привлекательно-
сти предприятия, ориентирован на его эффек-
тивное развитие и стабилизацию полученных 
результатов. Данный этап является продолжи-
тельным, наиболее трудоемким и требует не-
малых финансовых ресурсов. 

Заключительный блок сконцентрирован 
на закреплении полученных результатов и 
связан с процессом нового целеполагания и 
формирования тактических задач. Процесс по-
вышения инвестиционной привлекательности 
предприятия включает меры по оснащению 
материально-технологической базы, развитию 
мощности, приобретению нового современно-
го оборудования, снижению затрат благодаря 
экономии масштаба, возврату обязательств, 
реструктурированных на этапе оперативного 

управления. При получении достаточных ин-
вестиций в ходе реализации заключительного 
этапа необходимо продолжать деятельность, 
направленную на развитие предприятия в дол-
госрочной перспективе. Практика показывает, 
что эффективно налаженный процесс коррек-
тировки долгосрочных планов, целей и индика-
торов обеспечивает выход из кризиса и функ-
ционирование бизнеса [13]. 

По правовым аспектам временные 
рамки реализации реструктуризации, цель 
которой – восстановить стабильность дея-
тельности предприятия, составляют период 
от полугода до двух лет [10]. Этого времени 
достаточно для реализации завершающего 
этапа по повышению инвестиционной при-
влекательности предприятия и оценке полу-
ченных результатов [16]. При этом значимую 
роль играет ускоренная реализация первого 
этапа – операционной реструктуризации. В 
рамках запуска программы антикризисного 
управления в период реализации первого эта-
па в течение уже трех месяцев формируется 
наглядная картина   полученных результатов, 
от которых можно исходить в дальнейшей 
реализации последующих блоков реструкту-
ризации. Что в свою очередь, требует оценки 
и анализа первоначальных результатов пере-
стройки технологических систем и модерниза-
ции организационной и управленческой струк-
туры предприятия [3]. 

Формирование актуальной рыночной 
стоимости с течением времени может обеспе-
чить покрытие всех использованных ресурсов 
и оптимальную прибыль с учетом риска для 
управляющего предприятием.  Для успешной 
реализации данной задачи необходимы раци-
ональные и эффективные решения в следую-
щих областях: 

– участие в проектах, срок реализации 
которых является краткосрочным, прогнозиру-
емая прибыль достаточная;

– достижение максимальной рентабель-
ности и дохода путем оптимального и эффек-
тивного применения всех используемых ресур-
сов предприятия; 

– предусмотрительное финансирование 
производственной деятельности с учетом по-
тенциальных рисков использования кредитных 
активов с целью получения прибыли.

Экономическая система компании пред-
ставлена на рис. 1 и включает следующие мо-
дули: инвестиции, производственная деятель-
ность и финансирование. 
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Рис. 1. Промышленное предприятие как экономическая система (составлено на основе [5; 9; 14]) / 
Fig. 1. Industrial enterprise as an economic system (compiled on the basis of [5; 9; 14])

Инвестиционный модуль включает следу-
ющие ключевые элементы: имеющийся объем 
финансовых ресурсов, накопленный для осу-
ществления вложений, привлечение дополни-
тельного финансирования, отказ от излишних 
инвестиций [5].

Модуль «Производственная деятель-
ность» раскрывает связи в ходе операций сле-
дующих составляющих: цена, определяемая 
предприятием-изготовителем продукции на ста-
дии начала производства, финансово-эконо-
мические показатели функционирования 
предприятия и условные расходы на про-
дукты и услуги. 

Модуль «Финансирование» выполняет 
функции двойственной природы финансиро-
вания предприятия. 

Антикризисное управление в статиче-
ской части модели направлено на создание 

или восстановление наиболее благоприятных 
связей функциональных подразделений пред-
приятия в процессе деятельности.  Каждой из 
временных фаз антикризисного управления 
соответствует статический функциональный 
анализ трех блоков согласно целям превентив-
ного и текущего реагирования, действующего в 
определенный период [14]. Анализ, предпола-
гающий рассмотрение объекта как комплекса 
выполняемых им функций, ориентирован на 
следующие процессы: 

– непрерывные усилия, специально раз-
работанные для управления затратами, 
играющие важную роль в процессе антикри-
зисного управления промышленным предпри-
ятием;

– оптимизация канала продаж, выражен-
ная в повышении объема продаж через марке-
тинговые технологии; 
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– совершенствование части технологи-
ческой системы, содержащей оборудование, 
путем использования инновационных про-
дуктов и научно-исследовательских резуль-
татов.  

Главные решения функционального ана-
лиза инвестиционного модуля ориентированы, 
прежде всего, на разработку инвестиционной 
стратегии, планирование необходимости до-
полнительных финансовых ресурсов либо 
исключение не действующих инвестиций, из-
менение структуры инвестиционной базы, что 
подразумевает переоборудование производ-
ственных мощностей и т. д.

Основные решения функционального 
анализа модуля «Финансирование» ориенти-
рованы на реорганизацию и совершенствова-
ние фондовых отношений в части соглашения 
об изменении условий и сроков погашения 
задолженности, политики акционерного обще-
ства в области распределения прибыли ком-
пании, распределения доходов, внешнего фи-
нансирования и т. д.

В табл. 1 представлено содержание 
стратегических и тактических процессов ан-
тикризисного управления промышленными 
предприятиями. Основной задачей является 
максимальное сокращение расходов при ми-
нимальном финансировании неотложных ре-
шений и реструктуризации предприятия, что 
позволит сохранить достаточный объем финан-
сирования и направить его на решение опера-
тивных проблем, позволяя покрыть все расхо-
ды, повысить уровень прибыли с учетом всех 
потенциальных рисков.

Текущие экономические условия и конъ-
юнктура рынка, обусловленные кризисными 
явлениями и другими негативными внешними 
факторами, определяют необходимость разви-
тых и развивающихся государств максимально 
использовать инновационную деятельность 
с целью достижения устойчивого экономиче-
ского положения.  Без активного применения 
инновационных решений ряд таких негатив-
ных факторов, как процесс ускоренной при-
ватизации, низкий уровень государственной 
поддержки в рамках управленческого процес-

са социальных и экономических направлений, 
малоэффективная инновационная политика 
приведут к снижению объемом промышленно-
го производства и их замещению на междуна-
родных рынках [4].

 Высокие риски повышают необходимость 
разработки и внедрения практических мер 
управления кризисными ситуациями на всех 
экономических уровнях, выявления самых 
результативных пространственных и времен-
ных антикризисных механизмов. В настоящее 
время данному аспекту уделено недостаточно 
внимания, нет определенной модели развития 
кризисных ситуаций и инновационных концес-
сий по борьбе с ними. 

На основе имеющихся исследований бо-
лее подробно рассмотрим процесс развития 
кризиса на микро- и макроуровнях в рамках 
формирования действенных инструментов по 
борьбе с кризисными ситуациями на предпри-
ятиях промышленного производства с исполь-
зованием инновационных решений [8].  По 
мнению ученых, чья деятельность направ-
лена на разработку антикризисных мер, кри-
зисные ситуации на разном экономическом 
уровне отличаются специфическими характе-
ристиками, что позволяет выявить их ключе-
вые типовые критерии для разделения на ми-
кро- и макроуровнях, а также сформировать 
набор превентивных управленческих мер с 
учетом временных и пространственных пара-
метров (табл. 2).

Анализ по типологии и управлению кризи-
сами позволил раскрыть сущностные характе-
ристики их структурного устройства, который 
по принципу двойственности можно использо-
вать при разработке антикризисных мер раз-
ного уровня. Процесс разработки стратегиче-
ских решений включает следующую тесную 
взаимосвязь: проблемная ситуация – кри-
зис – кризисная ситуация.  В данном аспекте 
необходимо подчеркнуть контекст использова-
ния стратегических инновационных решений, 
представляющих инструмент антикризисного 
управления, а также восстановления и раз-
вития социально-экономической системы 
(рис. 2). 
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Таблица 1 / Table 1 

 Стратегические и тактические процессы антикризисного управления* 
Strategic and tactical processes of crisis management (developed by the authors)

Операционная реструктуризация / 
Operational restructuring

Структурная 
реструктуризация /

Structural restructuring

Стратегическая 
реструктуризация / 

Strategic restructuring

1. Контроль себестоимости
2. Процесс регулирования закупочной 
деятельности
3. Работа, проводимая руководите-
лями и работниками кадровых служб 
предприятия, по формированию и 
развитию человеческих ресурсов
4. Фильтр одинаковых  функций и 
отделов  одного процесса /
1. Cost control
2. The process of regulating 
procurement activities
3. The work carried out by the managers 
and employees of the personnel 
services of the enterprise on the 
formation and development of human 
resources
4. Filter the same functions and 
departments of the same process

1.Комплекс методов и 
инструментов для дости-
жения максимального 
финансового эффекта
2.Выделение функци-
ональных элементов в 
системе управления
4.Оптимизация расходов 
по центрам ответственно-
сти /
1. A set of methods and 
tools to achieve maximum 
fi nancial effect
2. Allocation of functional 
elements in the control 
system
4. Optimization of expenses 
for responsibility centers

1. Реинжиниринг бизнес-про-
цессов
2. Контроль затрат на 
различных этапах итогового 
бизнес-процесса /
1. Business process 
reengineering
2. Cost control at various 
stages of the fi nal business 
process
 

1. Реализация инструментов реструк-
туризации и конвертации долгов, 
включая проблемные и долгосрочные 
обязательства
2. Сокращение непрофильных выплат
3. Тотальный контроль наличных 
ресурсов
1. Implementation of debt restructuring 
and conversion instruments, including 
distressed and long-term liabilities
2. Reduction of non-core payments
3. Total control of available resources

1. Максимаальный воз-
врат долгов дебиторов
2. Обеспечение достаточ-
ной ликвидности 
3. Пополнение резервов/
1. Maximum repayment of 
debtors' debts
2. Ensuring suffi cient 
liquidity 
3. Replenishment of 
reserves

1. Прибыльное проектное 
финансирование
2. Обслуживание долга до 
полного погашения соб-
ственными средствами 
3. Возврат долгов по графи-
ку/
1. Profi table project fi nancing
2. Debt servicing until full 
repayment with own funds
3. Repayment of debts on 
schedule

1. Перераспределение ресурсов в 
текущую деятельность
2. Краткосрочные вложения с ми-
нимальным риском и достаточным 
доходом/
1. Reallocation of resources to current 
activities.
2. Short-term investments with minimal 
risk and suffi cient income

1. Поэтапное реформиро-
вание структуры произ-
водства и управления. 
2. Обслуживание текущей 
деятельности в необ-
ходимом минимальном 
объеме/ 
1. Step-by-step reform 
of the production and 
management structure. 
2. Maintenance of current 
activities in the required 
minimum amount

1. Крупные сетевые фе-
деральные проекты или 
программы
2. Изъятие не действующих 
инвестиций/
1. Major federal network 
projects or programs
2. Withdrawal of inactive 
investments

*разработано авторами на основе [6; 9; 15]
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Таблица 2 / Table 2

 Особенности кризиса промышленных предприятий во временном и пространственном аспектах на 
макро- и микроуровнях* / Features of the crisis of industrial enterprises in the temporal and spatial aspect at the 

macro and micro levels

Признаки/
Signs

Референция  ситуаций / Referencing situations

макроуровень / macro level микроуровень / micro Level

Период кризиса/ Period of crisis

Влияние кризиса на тем-
пы социально-экономиче-
ского развития сложных 
систем (государство, 
отрасль,  предприятие) 
/ The impact of the crisis 
on the pace of socio-
economic development of 
complex systems (state, 
industry, enterprise)

Кризис обуславливает пере-
ходный этап предприятия, 
когда  экономическая система 
предопределяет новые на-
правления для экономического 
развития / The crisis determines 
the transitional stage of the 
enterprise, when the economic 
system determines new directions 
for economic development  

Дальнейшее развитие не всегда актуаль-
но в связи с тем, что если своевременно 
не   реализовать меры по предупрежде-
нию кризиса и   вывода предприятия из 
него, есть угроза банкротства и заверше-
ния деятельности / Further development 
is not always relevant due to the fact that 
if timely measures are not implemented 
to prevent the crisis and the withdrawal of 
the enterprise from it, there is a threat of 
bankruptcy and termination of activities

Пространственный аспект/ Spatial aspect

Оценка кризиса как фак-
тора влияния на различ-
ные этапы жизненного 
цикла сложных социаль-
но-экономических систем / 
Assessment of the crisis 
as a factor of infl uence on 
various stages of the life 
cycle of complex socio-
economic systems

Кризис может стать результатом 
определенного этапа   жизнен-
ного цикла / A crisis can be t he 
result of a certain stage of the life 
cycle

Кризисные процессы характерны для 
развития объекта управления, могут ре-
гулироваться и преодолеваться систем-
ными мерами, инструментами и меха-
низмами управления / Crisis processes 
are characteristic of the development of 
the management object, can be regulated 
and overcome by systemic measures, 
management tools and mechanisms

Временной аспект/ Time aspect

Циклические параметры 
реализации кризисов/
Cyclical parameters of 
crisis implementation

Существуют научно обоснован-
ные циклы развития экономиче-
ских систем и закономерности 
их возникновения: 45-60 лет; 
15-25 лет; 7-11 лет; 2-4 года. От-
раслевые циклы 1-12 лет / There 
are scientifi cally based cycles of 
economic systems development 
and patterns of their occurrence: 
45-60 years; 15-25 years; 7-11 
years; 2-4 years. Industry cycles 
are 1-12 years

Частота кризисов обусловлена мас-
штабом бизнеса, ресурсным потенциа-
лом, циклом производства; жизненным 
циклом объекта управления и продукции; 
управленческим опытом и квалифика-
цией; внешними условиями ведения 
деятельности / The frequency of crises is 
determined by the scale of the business, 
resource potential, production cycle; the life 
cycle of the management object and products; 
managerial experience and qualifi cations; 
external conditions of business

Характеристика времени и пространства / Characteristics of time and space

Интенсивность проявле-
ния кризисных явлений/
The intensity of the 
manifestation of crisis 
phenomena

Зависит от структурных и системных особенностей объекта управления, ан-
тикризисного потенциала саморегулирования и восстановления / It depends 
on the structural and systemic features of the management object, the anti-crisis 
potential of self-regulation and recovery

Взаимосвязь и взаимовлияние систем различного уровня сложности / Interconnection and mutual 
infl uence of systems of various levels of complexity

Влияние макроэконо-
мического кризиса на 
системы низкого поряд-
ка / The impact of the 
macroeconomic crisis on 
low-order systems

Макроэкономический кризис в 
некоторых случаях может ока-
зать влияние на наступление 
кризисов микроуровня, но не 
наоборот / The macroeconomic 
crisis in some cases may have an 
impact on the onset of micro-level 
crises, but not vice versa

Локальные кризисы как правило явля-
ются результатом совокупности внеш-
них и внутренних факторов, прямо не 
связанных с макроэкономическими 
параметрами / Local crises are usually 
the result of a combination of external and 
internal factors that are not directly related 
to macroeconomic parameters

*разработано авторами на основе [5; 9; 11; 18]
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Рис. 2. Механизм развития кризиса на макроуровне в рамках разработки антикризисных мер 
(составлено на основе [7]) / Fig. 2. The mechanism of crisis development at the macro level in the framework

of the anti-crisis measures development (compiled on the basis of [7])

Изучение механизма развития кризиса 
управленческой системы показывает, что кри-
зисная ситуация формируется на фоне ряда 
факторов, таких как неудовлетворительные и 
неэффективные преобразовательные процес-
сы, целью которых является стабилизация со-
циально-экономического положения. 

Во время последовательного развития 
кризисной ситуации на предприятии про-
мышленности, учитывая его жизненный цикл 
развития, интенсивность и темпы внедрения 
стратегических инноваций и инноваций, обе-
спечивающих дальнейшее развитие предпри-
ятия (рис. 3).

Рис. 3. Механизм развития кризиса на микроуровне в рамках разработки антикризисных мер 
(составлено на основе [9; 12]) / Fig. 3. The mechanism of crisis development at the micro level in the

framework of the anti-crisis measures development (compiled on the basis of [9; 12])
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Масштабы стратегических инноваций на 
макроуровне должны быть ограничены преде-
лами оптимального и критического интервалов 
показателей социально-экономической и эко-
логической безопасности государства в про-
порциональном контексте. Что касается микро-
уровня, то развитие стратегических инноваций 
следует начинать с показателей управленче-
ских решений, платежеспособности, кризиса 
погашения задолженности, глубины кризиса и 
стадии жизненного цикла предприятия.

В то же время стратегические инновации 
являются действенным антикризисным инстру-
ментом в рамках формирования стабильного 
экономического положения, предупреждения 
конфликтных ситуаций и эффективного долго-
срочного развития. Также необходимо учиты-
вать, что срок активной деятельности малых и 
средних предприятий составляет, как правило, 
не более пяти лет, около 12 % крупных пред-
приятий могут функционировать около 30 лет, 
из чего следует, что процесс внедрения в дея-

тельность предприятий разного уровня имеет 
различную структуру [18].  

Заключение. Кризисы являются неотъем-
лемой частью процессов развития сложных 
социально-экономических систем, к которым 
относятся промышленные предприятия. Харак-
теристики кризисов позволяют адаптироваться 
к ним на различных уровнях управления, на-
капливать и интегрировать опыт применения 
эффективных механизмов и инструментов с 
учетом специфики объекта управления. Ан-
тикризисные модели управления промышлен-
ными предприятиями обусловлены уровнем, 
интенсивностью и степенью ущерба, которым 
возможно противопоставить имеющиеся ре-
сурсы, оперативность и грамотность принима-
емых решений, последовательной и качествен-
ной аналитикой. Представлены направления 
использования стратегических инновационных 
решений в качестве инструмента антикризис-
ного управления и восстановления и развития 
социально-экономической системы.
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ВЛИЯНИЕ СКРЫТОЙ РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ  НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ ООО «ИНТЕРКВАДРУМ»

IMPACT OF HIDDEN ADVERTISING ON THE INTERNET ON CONSUMER 
BEHAVIOR CLIENTS OF INTERQUADRUM LLC COMPANY
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Забайкальский 

государственный 
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В современном мире традиционное продвижение товаров и услуг утрачивает свою эффективность. В на-
стоящее время наибольший интерес вызывает скрытая реклама в интернете. В информационно-коммуни-
кационной сети есть уникальные возможности создавать иллюзию выбора, управлять мнениями и получать 
соответствующий результат – доверие и лояльность аудитории, рост интереса и, как следствие – повыше-
ние уровня продаж, увеличение оборотов. Актуальность темы исследования обусловлена несколькими 
факторами: во-первых, в условиях перегруженности информацией стандартные методы рекламы уже не 
приносят ожидаемых результатов, поэтому необходимо изучить влияние скрытой рекламы на потребитель-
ское поведение; во-вторых, российские пользователи перешагнули средний мировой показатель и проводят 
в интернете почти 8 ч в день, поэтому одной из самых удобных платформ для внедрения скрытой рекла-
мы является интернет; в-третьих, скрытая реклама в интернете появилась сравнительно недавно и до сих 
пор остаётся не изученной исследователями темой. Объект исследования – скрытая реклама в интернете. 
Предмет исследования – влияние скрытой рекламы в интернете на потребительское поведение(на при-
мере клиентов компании ООО «Интерквадрум»). Цель исследования – на основе выполненных авторами 
исследований обосновать влияние скрытой рекламы в интернете на потребительское поведение клиентов 
компании ООО «Интерквадрум» и разработать практические рекомендации для компании по использова-
нию скрытой рекламы в интернете. Цель исследования определяет постановку и решение следующих задач: 
изучить понятие, сущность и виды скрытой рекламы в интернете;  рассмотреть влияние скрытой рекламы в 
интернете на потребительское поведение; изучить технологии и методы влияния скрытой рекламы в интер-
нете на потребительское поведение; описать виды и способы скрытой рекламы в интернете, разработанные 
и используемые компанией ООО «Интерквадрум», дать характеристику потребительского поведения ее кли-
ентов; организовать и провести исследование влияния скрытой рекламы в интернете на потребительское 
поведение клиентов компании ООО «Интерквадрум»;  выполнить анализ влияния скрытой рекламы в интер-
нете на потребительское поведение клиентов компании ООО «Интерквадрум» и разработать практические 
рекомендации по ее применению. Методологическую основу исследования составил комплексный подход. 
Методы исследования: среди общенаучных методов исследования использованы анализ, синтез, обобще-
ние, индукция и дедукция.  Для достижения цели исследования определены следующие специальные ме-
тоды исследования: из полевых методов исследований – социологический количественный метод опроса 
(заочный анкетный опрос клиентов компании ООО «Интерквадрум»), из кабинетных методов исследова-
ния – маркетинговый метод экономико-математического анализа, который предполагает анализ продажи 
товаров, про которые шла речь в скрытых рекламных сообщениях, размещенных компанией в интернете. 
Приведены результаты исследования влияния скрытой рекламы в интернете на потребительское поведе-
ние клиентов компании ООО «Интерквадрум». Экспериментально и практически установлена эффектив-
ность, разработанных авторами исследования видов и способов скрытой рекламы в интернете на основе 
социально-психологических методов воздействия на потребительское поведение клиентов компании ООО 
«Интерквадрум». Проведена апробация влияния предложенных видов срытой рекламы в интернете на по-
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требительское поведение клиентов, показавшая целесообразность их использования в скрытых рекламных 
акциях компании ООО «Интерквадрум». Выявлены проблемы использования различных видов и способов 
скрытой рекламы в интернете на потребительское поведение клиентов компании ООО «Интерквадрум», 
разработаны практические рекомендации по ее использованию

Ключевые слова: скрытая реклама в интернете, потребительское поведение, влияние скрытой рекламы в интер-

нете на потребительское поведение, скрытый интернет-маркетинг, продвижение товаров, увеличение оборотов, 
информация, клинты, рекламные акции, рекомендации 

In the modern world, the traditional promotion of goods and services is losing its effectiveness. Currently, hidden 
advertising on the Internet is of the greatest interest. The information and communication network has unique op-
portunities to create the illusion of choice, manage opinions and get the appropriate result - the trust and loyalty of 
the audience, the growth of interest and, as a result, an increase in sales, an increase in turnover. The relevance 
of the research topic is due to several factors: fi rstly, in conditions of information overload, standard advertising 
methods no longer bring the expected results, so it is necessary to study the infl uence of hidden advertising on 
consumer behavior; secondly, Russian users have crossed the world average and spend almost 8 hours a day on 
the Internet, so one of the most convenient platforms for introducing hidden advertising is the Internet; thirdly, hid-
den advertising on the Internet appeared relatively recently, and still remains a topic that has not been studied by 
researchers. The object of the study is hidden advertising on the Internet. The subject of the study is the infl uence 
of hidden advertising on the Internet on consumer behavior (on the example of the clients of Interkvadrum LLC). 
The purpose of the study is to analyze the impact of hidden advertising on the Internet on the consumer behavior of 
the clients of Interkvadrum LLC based on the research carried out by the author and develop practical recommen-
dations for the company on the use of hidden advertising on the Internet. The purpose of the study determines the 
formulation and solution of the following tasks: to study the concept, essence and types of hidden advertising on the 
Internet; consider the impact of hidden advertising on the Internet on consumer behavior; to study technologies and 
methods of infl uence of hidden advertising on the Internet on consumer behavior; describe the types and methods 
of hidden advertising on the Internet, developed and used by Interkvadrum LLC, and characterize the consumer be-
havior of its customers; to organize and conduct a study of the infl uence of hidden advertising on the Internet on the 
consumer behavior of the clients of Interkvadrum LLC; to analyze the impact of hidden advertising on the Internet 
on the consumer behavior of Interquadrum LLC clients and develop practical recommendations for its application. 
The methodological basis of the study was general scientifi c and special research methods. Among the general 
scientifi c methods of research, analysis, synthesis, generalization, induction and deduction were used. To achieve 
the goal of the study, the following special research methods were identifi ed: from fi eld research methods – a so-
ciological quantitative survey method (absentee questionnaire survey of clients of Interkvadrum LLC), from desk 
research methods – a marketing method of economic and mathematical analysis, which involves the analysis of the 
sale of goods, about which there was a speech in the hidden advertising messages placed by the company on the 
Internet. The results of a study of the infl uence of hidden advertising on the Internet on the consumer behavior of 
the clients of the LLC Interquadrum company are presented. The effectiveness of the types and methods of hidden 
advertising on the Internet developed by the author of the study on the basis of socio-psychological methods of 
infl uencing the consumer behavior of the clients of Interkvadrum LLC has been experimentally and practically es-
tablished. Approbation of the infl uence of the proposed types of hidden advertising on the Internet on the consumer 
behavior of customers was carried out, which showed the expediency of their use in hidden advertising campaigns 
of the LLC Interkvadrum company. The problems of using various types and methods of hidden advertising on the 
Internet on the consumer behavior of the clients of Interkvadrum LLC are identifi ed and practical recommendations 
for its use are developed

Key words: hidden advertising on the Internet, consumer behavior, infl uence of hidden advertising on the Internet on consumer be-
havior, hidden Internet marketing, product promotion, increase in turnover, information, customers, promotions, recommendations

Введение. В современном обществе ре-
клама представляет собой глубоко проду-

манный и научно организованный процесс, в 
котором принимают участие психологи, мар-
кетологи, социологи и др. Рекламу рассматри-
вают не только как информацию о товаре, но 

и как определенный инструмент, влияющий на 
потребительское поведение. 

Российское общество переживает бум то-
варной рекламы. Её агрессивно-навязчивый 
характер вызывает отторжение у большинства 
покупателей. Специалисты в теории и практи-
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ке сталкиваются с феноменом «скрытой ре-
кламы», которая представляет собой набор 
технологий и методов, оказывающих влияние 
на сознание потребителей помимо их воли.

Актуальность темы исследования обу-
словлена несколькими факторами:

– во-первых, в условиях перегруженности 
информацией стандартные методы рекламы 
уже не приносят ожидаемых результатов, по-
этому необходимо изучить влияние скрытой 
рекламы на потребительское поведение;

– во-вторых, российские пользователи пе-
решагнули средний мировой показатель и про-
водят в интернете почти 8 ч в день, поэтому 
одной из самых удобных платформ для вне-
дрения скрытой рекламы является интернет;

– в-третьих, скрытая реклама в интерне-
те появилась сравнительно недавно и до сих 
пор остаётся не изученной исследователями 
темой.

Объектом исследования является скры-
тая реклама в интернете.

Предмет исследования – влияние скры-
той рекламы в интернете на потребительское 
поведение (на примере клиентов компании 
ООО «Интерквадрум»).

Цель исследования – на основе выпол-
ненных авторами исследований обосновать 
влияние скрытой рекламы в интернете на по-
требительское поведение клиентов компании 
ООО «Интерквадрум» и разработать практиче-
ские рекомендации по использованию скрытой 
рекламы в интернете.

Цель исследования определяет постанов-
ку и решение следующих задач:

– изучить понятие, сущность и виды скры-
той рекламы в интернете;

–  рассмотреть влияние скрытой рекламы 
в интернете на потребительское поведение;

– изучить технологии и методы влияния 
скрытой рекламы в интернете на потребитель-
ское поведение;

– описать виды и способы скрытой рекла-
мы в интернете, разработанные и используе-
мые компанией ООО «Интерквадрум», дать 
характеристику потребительского поведения 
клиентов;

– организовать и провести исследование 
влияния скрытой рекламы в интернете на по-
требительское поведение клиентов компании 
ООО «Интерквадрум»;

– провести анализ влияния скрытой рекла-
мы в интернете на потребительское поведение 
клиентов компании ООО «Интерквадрум» и 

разработать практические рекомендации по 
ее применению.

Методологическую основу исследова-
ния составил комплексный подход. Методы 
исследования: среди общенаучных методов 
исследования использованы анализ, синтез, 
обобщение, индукция и дедукция. Для дости-
жения цели исследования определены следу-
ющие специальные методы исследования: из 
полевых методов исследования – социологи-
ческий количественный метод опроса (заоч-
ный анкетный опрос клиентов компании ООО 
«Интерквадрум»), из кабинетных методов ис-
следования – маркетинговый метод экономи-
ко-математического анализа, который предпо-
лагает анализ продажи товаров, про которые 
шла речь в скрытых рекламных сообщениях, 
размещенных компанией в интернете.

Эмпирическая база исследования. Для 
анализа влияния скрытой рекламы в интер-
нете на потребительское поведение клиентов 
компании ООО «Интерквадрум» из всех вне-
дренных скрытых рекламных сообщений вы-
браны следующие виды рекламы:

– статья на сайте «Оформление работ в 
кэнвэс» (рис. 1);

– видеоролик на YouTube-канале «Осо-
бенности и преимущества обратного профиля»;

– функционал «Совместимость» на сайте 
«Интерквадрум» (рис. 2);

– раздел «Оформление» на сайте «Ин-
терквадрум» (рис. 3).

Для проведения экономико-математиче-
ского анализа учитывались разные даты пу-
бликации видеоматериалов и рубрик на сайте. 
Для каждого вида скрытой рекламы определен 
отдельный период и подход для анализа. Для 
экономико-математического анализа влияния 
скрытой рекламы в интернете выбран четы-
рехмесячный период продаж до внедрения 
скрытой рекламы – 01.02.2022 – 31.05.2022 гг. 
и такой же после – 01.06.2022 – 31.09.2022 гг.

Анкетный опрос по электронной почте 
проведен в период с 17.10.2022 по 07.11.2022 гг. 
среди представителей компаний-клиентов, ко-
торые принимают решение о приобретении то-
вара компании ООО «Интерквадрум». 

В соответствии с поставленными зада-
чами, проведенное исследование является 
разведывательным, поэтому объем выборки 
определен в 40 респондентов. Опрос такого 
количества респондентов не претендует на 
репрезентативность, но дает возможность по-
лучить ориентировочные сведения об инте-
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Рис. 1. Статья на сайте ООО «Интерквадрум», «Оформление работ в кэнвэс» / 
Fig. 1. Article on the website of LLC “Interkvadrum”, “Formation of work in canvas”

ресующем объекте исследования. В опросе 
приняли участие 40 респондентов, которые 
представляют наиболее важные для темы 
опроса единицы наблюдения.

Реклама зародилась в одно время с 
торговлей и постепенно развивалась вместе 
с ней. Первой рекламой были письменные 
объявления на папирусе о продаже раба, 
надписи на камнях и зданиях. Активно раз-

виваться реклама начала после появления 
средств массовой информации, когда ре-
кламные объявления стали печатать в газе-
тах и журналах [4].

По своему характеру реклама может быть 
прямой и косвенной.Прямая (непосредствен-
ная) реклама осуществляется на коммерче-
ских условиях и указывает рекламодателя, 
прямо выполняя рекламную функцию по отно-

1
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Рис. 2. Функционал для продвижения скрытой рекламы на сайте 
ООО «Интерквадрум» – «Совместимость» / Fig. 2. Functionality for promoting hidden advertising 

on the site Interquadrum LLC – Compatibility

шению к конкретному товару или конкретно му 
предприятию.

Косвенная (скрытая) реклама выполняет 
реклам ную функцию не столь прямолинейно, 
а в завуалированной форме, не используя 
прямых каналов рекламных коммуникаций и 
не указы вая непосредственно рекламодателя.

Скрытая реклама, по определению Э. Шил-
лингера, «это общепринятая практика полу-
чать деньги за публикацию или трансляцию 
материалов, которые выглядят как обычные 
новости или комментарии, но на самом деле 
являются оплаченной рекламой» [13].

Впервые скрытая реклама появилась в 
начале XX в. в американской киноиндустрии. 
В настоящее время в качестве платформы 
для ее размещения используются кино и муль-
тфильмы, телепередачи, радиоэфиры, СМИ 
(журналы, газеты), сетевые и компьютерные 
игры, художественная литература, видеокли-
пы и глобальная сеть. 

Увеличивающийся спрос на контент в се-
ти интернет привел к желанию рекламодате-
лей охватить данный сегмент распростране-
ния информации с целью получения прибыли. 

Это способствовало проникновению рекламы 
в интернет, в том числе и скрытой.

Скрытая реклама в интернете – это рас-
пространение рекламной информации о това-
ре, услуге или бренде, где платформой скры-
того сообщения для потребителей является 
Интернет [2].

Нетипичная завуалированная реклама 
товаров и услуг в интернете получила назва-
ние "скрытый интернет-маркетинг".  Преиму-
щественно этот вид маркетинга используется 
в социальных сетях, так как люди проводят в 
них время в развлекательных целях, читая но-
вости и общаясь с друзьями и знакомыми, а не 
в поисках новых покупок. Так, скрытая реклама 
позволяет воздействовать не только на тех, кто 
хочет и готов купить прямо сейчас, но и на ту 
аудиторию, которая изначально этого не пла-
нировала. 

В качестве агентов влияния могут высту-
пать как пользователи площадки с большим ко-
личеством подписчиков и высоким уровнем ох-
вата, так и специально нанятые продвинутые 
интернет-любители – тайные агенты, которые 
будут заниматься продвижением компании от 
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Рис. 3. Раздел «Оформление» на сайте ООО «Интерквадрум» для продвижения скрытой 
рекламы / Fig. 3. Section “Design” on the website of LLC “Interquadrum”   

to promote hidden advertising

лица рядовых пользователей. Такие агенты 
работают над созданием активных фейковых 
страниц, разработкой стратегии продвижения, 
выбором подходящих площадок и нейтрализа-
цией негативных мнений [11].

Скрытый интернет-маркетинг является 
инструментом косвенного продвижения. По-
скольку привычные каналы рекламы не за-
действованы, покупатель воспринимает сооб-
щение просто как информацию и не считает, 
что его подталкивают к покупке. Это вызывает 
больше доверия, решение приобрести продук-

цию воспринимается как собственное и прини-
мается легче.

Скрытая реклама в интернете практи-
чески не имеет видовых ограничений. Здесь 
можно использовать ведение тематических 
групп, рекламу с личных страниц, рекламу в 
блогах и на форумах, создание вирусных ро-
ликов, рекламу на специализированных сер-
висах (вопрос-ответ)[10].

Основными функциями скрытой рекламы 
в интернете являются закрепление ассоцииру-
ющихся с компанией образов в сознании поку-
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пателей,антиреклама основных конкурентов, 
создание потребности в продукте, презента-
ция новых или обновленных товаров,повыше-
ние узнаваемости торговой марки, увеличение 
объемов продаж, дискредитация негативных 
мнений и формирование положительного 
имиджа в сети [8].

Как и любой другой маркетинговый ин-
струмент, скрытая реклама в интернете имеет 
свои положительные и отрицательные стороны. 

Достоинствами скрытой рекламы в ин-
тернете являются низкая стоимость, возмож-
ность общаться с потенциальными клиентами 
в интерактивном режиме и сохранение инфор-
мации о продукте даже после окончания мар-
кетинговой кампании (причем информация хо-
рошо индексируется поисковыми системами, 
так что клиенту легко ее найти).

К недостаткам скрытой рекламы в интер-
нете следует отнести сравнительно малый 
охват аудитории по причине целевого разме-
щения информации, сложность исполнения, 
значительный репутационный ущерб при разо-
блачении манипуляции.

Сущность скрытой рекламы в интернете 
заключается в том, чтобы незаметно и нена-
вязчиво донести до потенциальных покупате-
лей привлекательную информацию о товаре 
или услуге, при этом создать впечатление, что 
он сам выбрал предлагаемый ему продукт, без 
прямого призыва к действию. 

Исследование влияния скрытой рекла-
мы в интернете на принятие потребительских 
решений приобретает особую актуальность в 
связи с необходимостью выявления условий 
формирования оптимального потребитель-
ского поведения. Изучение потребительского 
поведения связано с желанием маркетологов 
влиять и воздействовать на него. Влияние на 
потребительское поведение – это продуктив-
ный инструмент моделирования потребитель-
ского поведения и управление спросом. 

Энциклопедия социологии дает следую-
щее определение понятия «влияние». «Влия-
ние – это прямое воздействие с целью изме-
нения мнений, поведения масс или индивида с 
помощью манипуляции сознанием»1.

Важное место в изучении влияния скры-
той рекламы в интернете на потребительское 
поведение занимает изучение потребитель-
ского поведения. Потребительское поведение 

в научной среде рассматривается как деятель-
ность субъектов экономики в целях удовлет-
ворения потребностей. По определению Р. А. 
Фатхудинова, поведение потребителей – это 
действия, которые предпринимают люди во 
время приобретения, потребления товаров 
и услуг, а также освобождения от них. Говоря 
упрощенно, поведение потребителей традици-
онно понимается как выяснение того, «почему 
люди покупают» − в том смысле, что произво-
дителю и маркетологам легче разрабатывать 
стратегии влияния на потребителей, когда он 
знает, почему покупатели приобретают опре-
деленные товары или марки [12].

Выделяют несколько групп потребителей, 
выходящих в интернет с различными моти-
вациями: заинтересованные в информации; 
желающие развлечений; те, кто хочет купить 
товары; те, кто пока не определился в своих 
предпочтениях; те, кто использует интернет 
для общения.

Для понимания сущности влияния рекла-
мы на потребительское поведение существует 
два подхода: 

1) реклама лишь информирует потреби-
теля о новых товарах и услугах;

2) реклама непосредственно влияет на 
выбор, создает потребность в товаре, о суще-
ствовании которого человек даже не подозре-
вал, но, оказы вается, нуждался [9].

Скрытая реклама в интернете использует 
психологические факторы влияния для воз-
действия на подсознание человека.  Стрем-
ление воздействовать на человека через его 
подсознание выражено в разработке самых 
различных методов, возникающих на основе 
современных изощренных скрытых психотех-
нологий, когда субъект воздействия не осозна-
ет ни цель, ни даже факт самого воздействия. 
Их коренное отличие от информационных воз-
действий открытого типа заключается в том, 
что они скрытно (скорее даже тайно), т. е. без 
ведома субъекта воздействия, лишают его 
права самостоятельного выбора логически 
обоснованных решений, свободы выбора сво-
его поведения, исполнения желаний, выраже-
ния эмоций и даже психофизиологического со-
стояния организма (настроения, здоровья) [3]. 

Характерной чертой скрытой рекламы в 
интернете является применение манипуля-
торных технологий. Манипуляция в рекламе 

1 Энциклопедия социологии. – URL: https://rus-sociologia.slovaronline.com/490 (дата обращения: 26.10.2022). – Текст: элек-

тронный.
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осуществляется с помощью следующих при-
емов:влияние с помощью текста, открытые 
вопросы, ссылка на авторитеты, размытые по-
нятия, подмена понятий и перескакивание от 
одной темы на другую, использование цифр и 
статистики и др.

Психологические исследования показа-
ли, что процесс восприятия и переработки 
рекламной информации производится с по-
мощью множества различных методов. Одним 
из методов влияния, используемых в скрытой 
рекламе в интернете, является метод гипноза.
Сущность гипноза состоит в создании состоя-
ния усиленной внушаемости. Внушение (суг-
гестия) – это прямое и неаргументированное 
воздействие одного человека (суггестора) на 
другого (суггеренда) или на группу. Приемы 
суггестии, используемые при манипулирова-
нии сознанием покупателей, это конкретность 
и образность ключевых слов; конкретность и 
образность качеств (употребление качествен-
ных признаков: сочный яркий и др.; избегание 
«нет» и «не»; воздействие звукосочетания-
ми;речевая динамика [6].

Использование метода "психическое за-
ражение" в скрытой рекламе осуществляется с 
помощью прямой передачи какого-либо эмоци-
онального состояния. В этом случае индивид 
начинает бессознательно усваивать образцы 
поведения других людей и подчиняется им.

Еще один метод влияния скрытой рекла-
мы в интернете на потребительское поведе-
ние – метод убеждения. Его сущность в том, 
что с помощью логических аргументов сначала 
достигается внутреннее согласие с определен-
ными умозаключениями. Далее на этой основе 
формируются и закрепляются новые установки 
(трансформируются старые).Основными вида-
ми убеждений в рекламе являются: информи-
рование (адресату доносятся все преимуще-
ства и особенности рекламируемого товара); 
разъяснение (описание технических характери-
стик); доказательство (предоставление фактов 
или наглядного примера); опровержение. 

Управление вниманием интернет-аудито-
рии также является одним из методов влияния 
скрытой рекламы в интернете на потребитель-
ское поведение. Этот метод заключается в 
управлении вниманием человека, его движе-
нием от той точки, где он ознакомился с рекла-
мой, до компании, которая реализует продукт 
или услугу из увиденной скрытой рекламы [7].

Для создания воздействия на уровне 
подсознания в скрытой рекламе в интернете 

используется тактика, которая предусматри-
вает комплекс технологий для выстраивания 
ассоциативных связей с товаром или услугой. 
Существует несколько видов ассоциаций: ви-
зуальная – четкая демонстрация продукта или 
логотипа компании, вербальная – устное упоми-
нание товара или торговой марки в разговоре, 
особый звук, ассоциирующийся с определен-
ным продуктом, и динамическая – интеграция 
товара в честь информационного, развлека-
тельного или любого другого видеосюжета. К 
стратегии подключают когнитивный, эмоцио-
нальный и поведенческий факторы. Цель по-
добных действий – найти новых приверженцев 
бренда, повлиять на потребительское мнение 
и сформировать готовность к покупке продук-
ции конкретной компании.

Влияние скрытой рекламы в интернете на 
потребительское поведение осуществляется с 
помощью следующих способов: отзывы и ком-
ментарии, обзорные «независимые» статьи и 
посты в блогах, рекомендательный маркетинг, 
сплетни, личные «инструкции» к пользованию, 
вирусный маркетинг, лидеры мнений и агенты 
влияния, а также эмоциональные и психологи-
ческие ассоциации [1].

Отзывы о продукте, услуге или компании 
имеют большое влияние на создание положи-
тельного или отрицательного образа у потре-
бителя. Современные технологии позволяют 
будущему покупателю изучить товар прежде, 
чем совершить покупку.

Обзорные статьи – это способ скрытой 
рекламы в интернете, который направлен на 
скрытое выявление недостатков у конкурентов 
за счет анализа нескольких компаний.

Комментарии к различного рода блогам, 
отзывам, обзорам не имеют такой силы влия-
ния, как отзывы и обзорные статьи, но также 
являются инструментами скрытой рекламы. 
Распространение комментариев якобы от лица 
обычных пользователей позволяет скорректи-
ровать общественное мнение, сделать акцент 
на нужных деталях относительно продукта или 
бренда.

Рекомендательный маркетинг чаще всего 
встречается в социальных сетях. Этот способ 
скрытой рекламы в интернете заключается в 
рекомендациях товара или услуги одного че-
ловека другому. Эффективность рекоменда-
тельного маркетинга зависит от искренности, 
эмоциональности человека, который реклами-
рует. Чаще всего этот вид рекламы встречает-
ся в Instagram и YouTube.
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Сплетни или дезинформация – это еще 
один способ скрытой рекламы в интернете, к 
которому прибегают компании для создания 
узнаваемости бренда и влияния на поведение 
потребителей. На начальном этапе маркето-
логи придумывают инфо-повод, который не 
всегда является положительным для рекла-
мируемой компании. Сначала эту тему само-
стоятельно развивают и распространяют в ин-
тернете, после ее обсуждение начинают вести 
известные и малоизвестные издания, каналы. 
Общественность так же начинает интересо-
ваться самой проблемой, возле которой по-
строен инфо-повод, вследствие чего узнает о 
существовании той или иной компании [5].

Личные инструкции – это способ скрытой 
рекламы в интернете, который больше отно-
сится к личному продвижению. Это создание 
личных блогов в социальных сетях, каналах в 
Telegram, на YouTube, в которых транслируют-
ся «инструкции» по применению товара.

Вирусный маркетинг является одним из 
подвидов непрямой рекламы, создаваемой с 
учетом особенностей психологии. Он подразу-
мевает создание особого вирусного контента. 
Так называемый «вирус», содержит смешную, 
скандальную, вызывающую или шокирующую 
информацию, которой непременно захочется 
поделиться после прочтения или просмотра[2].

В мире рекламы нет ничего сильнее авто-
ритетного слова. Статистические данные круп-
ных агентств говорят о том, что более 90 % 
клиентов склонны доверять лидерам мнений и 
агентам влияния. Задача лидера мнения – не 
«вдалбливать» пользователям товар, а грамот-
но и тонко подойти к его описанию. Это нельзя 
назвать рекламой, данный способ называется 
«поделиться опытом».Отличие агентов влия-
ния от лидеров мнений в том, что за ними не 
стоит конкретного человека: это боты, которые 
созданы искусственно для участия в кампании 
скрытого маркетинга. 

И еще один способ влияния скрытой ре-
кламы в интернете на потребительское пове-
дение – это эмоциональные и психологические 
ассоциации. Данный способ влияния рекламы 
используется при создании оригинальных про-
мо-акций (к примеру, необычная реклама).

В контексте проводимого исследования 
предполагается, что маркетологи при умелом 
управлении и анализе электронного контента, 
посвященного их продукту, и используя срытую 
рекламу, могут влиять в интернете на поведе-
ние потребителей. В связи с этим принято ре-

шение провести научное исследование по из-
учению влияния скрытой рекламы в интернете 
на потребительское поведение клиентов компа-
нии ООО «Интерквадрум» (г. Москва).

Компания ООО «Интерквадрум» более 20 
лет занимается производством и оптовой про-
дажей деревянного и пластикового багета.  Ос-
новными задачами компании является выстра-
ивание долгосрочных партнерских отношений 
с клиентами.

Общее количество клиентов компании 
ООО «Интерквадрум» составляет 2300 ком-
паний-клиентов, из которых: 600 – в Москве, 
410 – в Санкт Петербурге, 1290 – в регионах 
по всей России. Целевой аудиторией компании 
являются владельцы багетных мастерских, ху-
дожественных салонов, галерей, музеи и т. д.

Основными характеристиками, влияю-
щими на потребительское поведение ком-
паний-клиентов, являются: специфика на-
правленности компании-клиента, место ее 
расположения, территориальное местополо-
жение и оформление их торговых розничных 
точек, квалификация дизайнера компании, 
временной фактор приобретения товаров, це-
новая политика компании, а также единообра-
зие и постоянство качества товара, гарантии 
поставок от поставщика.

Анализ потребительского поведения ком-
паний-клиентов позволил выделить основ-
ные категории клиентов по АВС системе, где 
крите рием разделения стал объем купленной 
продукции. Это клиенты А – те, которые часто 
делают крупные закупки, В – клиенты, которые 
делают средние закупки по периодичности и 
сумме, С – клиенты, которые редко и на мини-
мальную сумму совершают закупки.

С целью повышения продаж и по причине 
низкой эффективности воздействия на потре-
бителя прямой рекламы в интернете компания 
ООО «Интерквадрум» использует следующие 
виды и способы скрытой рекламы в интернете: 

– ведение тематических групп Instagram 
и Telegram (фотографии оформленных работ, 
отзывы и комментарии (обсуждения), обзор-
ные «независимые» статьи); 

– скрытая реклама в блогах (блог «Инте-
ресное» содержит профессиональное мнение 
от экспертов компании, мастеров, дизайнеров, 
зарубежные статьи, «онлайн галерею» оформ-
ленных картин, график, постеров, а также для 
клиентов предоставляется возможность за-
дать любой интересующий их вопрос и полу-
чить ответ эксперта); 
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– продвижение видеороликов на 
YouTube-платформе (видеоканал «Багетная 
мастерская совместного творчества» подразу-
мевает объединение единомышленников ба-
гетного бизнеса).

С целью изучения влияния скрытой ре-
кламы на потребительское поведение клиен-
тов компании ООО «Интерквадрум» проведе-
ны специальные методы исследования.

Из полевых исследований – это количе-
ственный метод опроса. Среди существующих 
видов опроса в исследовании использован 
письменный, индивидуальный, формализо-
ванный, опосредованный (заочный) по элек-
тронной почте, выборочный опрос. Инстру-
ментом опроса стала анкета. Вопросы анкеты 
были направлены навыявление отношения к 
скрытым рекламным сообщениям;определе-
ние восприятия скрытых рекламных сообще-
ний; усвоение предлагаемой скрытой рекламы 
в виде обучающего контента. В связи с тем, 
что предпринимаемое исследование является 
разведывательным, объем выборки составил 
40 респондентов (представителей разных ком-
паний-клиентов по АВС системе). 

Из кабинетных методов исследования ис-
пользован экономико-математический анализ, 
который предполагает анализ продажи това-
ров, про которые шла речь в скрытых реклам-
ных сообщениях. Для проведения данного 
исследования выбраны четыре вида скрытой 
рекламы: 

1) статья на сайте «Оформление работ в 
кэнвэс»;

2) видео на YouTube-канале компании 
«Интерквадрум» – «Особенности и преимуще-
ства обратного профиля»;

3) функционал на сайте «Совмести-
мость»;

4) рубрика «Оформление» на сайте ком-
пании «Интерквадрум».

В анализируемых скрытых рекламных со-
общениях маркетологом были использованы 
следующие технологии и методы влияния на 
потребителей: манипуляторная технология, 
метод внушения и метод убеждения.

Подводя итог результатам проведенного 
опроса, можно сделать следующие выводы. 
Для большинства опрошенных потребителей 
компании «Интерквадрум» (65 %) интернет 
является основным источником получения ин-
формации о развитии багетного бизнеса и осо-
бенностях его оформления. Преобладающая 
часть участников опроса (80 %) нуждается в 

получении информации и обучающего мате-
риала для дизайнеров/мастеров. Более поло-
вины опрошенных клиентов компании (62,5 %) 
считают полезными статьи про багетный биз-
нес, размещенные на сайте, но только треть из 
них (30 %) используют советы из этих статей. 
Более половины респондентов (52,5 %) редко 
используют в оформлении двойную раму, а 
почти половина (40 %) из числа опрошенных 
вообще не видели вспомогательный функцио-
нал на сайте, который направлен на обучение 
составления двойной рамы и повышение сред-
него чека. Более половины участников опроса 
(55 %) не подписаны на YouTube-канал компа-
нии. 

Также данные опроса позволяют сделать 
вывод, что скрытая реклама в интернете, ис-
пользуемая компанией ООО «Интерквадрум», 
положительно воспринимается только чуть 
более половиной опрошенных (53 %), и мень-
ше половины опрошенных клиентов компании 
(39,7 %) ответили, что она оказывает влияние 
на решение о покупке в пользу рекламируемой 
компании ООО «Интерквадрум».

Следующим методом для проведения 
анализа влияния скрытой рекламы в интер-
нете на потребительское поведение клиентов 
компании ООО «Интерквадрум» стал эконо-
мико-математический анализ. Экономико-ма-
тематические методы основаны на исполь-
зовании корреляционного и регрессионного 
анализа, позволяющего устанавливать связь 
и вид зависимости среднего значения ка-
кой-либо величины от некоторой другой или от 
нескольких величин. В рамках предпринима-
емого исследования – это установление зави-
симости развития спроса на товары до и после 
внедрения скрытой рекламы в интернете.

По данным отчета продаж, спрос на ре-
кламируемые товары в видеороликах на 
YouTube вырос на 28,85 %.

Анализируя скрытую рекламу, внедренную 
через раздел «Оформление» на сайте «Интерк-
вадрум», установлено, что посещение реклами-
руемых артикулов после публикации фотогра-
фий в разделе в среднем увеличилось на 12 %.

Дополнительный функционал на сайте 
«Совместимость» не пользуется большой по-
пулярностью среди опрошенных клиентов ком-
пании. Таким образом, можно сделать вывод, 
что более эффективной и чаще посещаемой 
площадкой для размещения скрытой рекламы 
является YouTube-канал компании ООО  «Ин-
терквадрум».
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После обобщения полученных резуль-
татов анкетирования и используя результаты 
экономико-математического анализа скрытых 
рекламных сообщений, разработаны следую-
щие рекомендации.

1. В связи с тем, что 52,5 % опрошенных 
клиентов компании не используют в работе 
двойную раму, а 40 % не видели вспомогатель-
ный функционал «Совместимость» на сайте 
компании, необходимо провести дополнитель-
ную рекламную кампанию и простимулировать 
клиентов к обучению составления двойной ра-
мы, тем самым повысить объем продаж.

2. Так как в результате исследования уста-
новлено, что видеоконтент является более 
эффективным для донесения информации и 
рекламирования товара, но 55 % опрошенных 
клиентов не подписаны на YouTube-канал и 
не смотрят предлагаемые видео-обзоры, не-
обходимо проинформировать клиентов о су-
ществовании канала «Багетная мастерская 
совместного творчества» через баннер на 
главной странице сайта и Email рассылку.

3. В связи с тем, что у клиентов компании 
есть потребность в получении дополнитель-
ной информации о багетном бизнесе, то такие 
темы, как: «Крючки Toly, Киот, подбор оформ-
ления – чем руководствуется ваш дизайнер», 
«Оформление графики и других работ на бу-
маге, например, масло на картоне, на бумаге», 
«Как получить выгоду от остатков» и др., не-
обходимо осветить с помощью видеоконтента, 
дополнительно прорекламировав продукцию 
компании.

4. Поскольку только 37,5 % опрошенных 
клиентов компании пользуются примерами 
оформления от других клиентов в рубрике 
«Оформление», для привлечения клиентов к 
рубрике «Оформление» необходимо провести 
конкурс среди компаний-клиентов на «Лучшую 
оформленную работу в багет Интерквадрум». 

Итоги конкурса могут определить сами клиен-
ты через онлайн голосование. Такой инстру-
мент поможет замотивировать клиентов от-
править больше своих оформлений и изучить 
фотографии работ и товар компании ООО 
«Интерквадрум».

Результаты эмпирического исследования 
позволяют подтвердить выдвинутую гипотезу: 
скрытая реклама в интернете, разработанная 
и используемая компанией ООО «Интерква-
друм», оказывает положительное влияние на 
потребительское поведение ее клиентов. Од-
нако актуальность темы исследования и выяв-
ленные проблемы являются весомым основа-
нием для проведения научных исследований 
в данной сфере. Дальнейшим направлением 
изучения проблемы использования скрытой 
рекламы в интернете может явиться разработ-
ка принципиально новых средств и методов 
воздействия на потребительское поведение, 
их апробация и определение эффективности.

Таким образом, в ходе проведённого ис-
следования поставленные задачи выполнены: 
изучено понятие, сущность и виды скрытой 
рекламы в интернете; рассмотрено влияние 
скрытой рекламы в интернете на потребитель-
ское поведение; изучены технологии и мето-
ды влияния скрытой рекламы в интернете на 
потребительское поведение; описаны виды и 
способы скрытой рекламы в интернете, раз-
работанные и используемые компанией ООО 
«Интерквадрум», дана характеристика потре-
бительского поведения ее клиентов; организо-
вано и проведено исследование влияния скры-
той рекламы в интернете на потребительское 
поведение клиентов компании ООО «Интерк-
вадрум»; проведен анализ влияния скрытой 
рекламы в интернете на потребительское по-
ведение клиентов компании ООО «Интерква-
друм» и разработаны практические рекомен-
дации по ее применению.
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Перед институциональными и частными инвесторами все более остро встает проблема объективной инве-
стиционной оценки компаний при вложении своих средств. Фундаментальные финансовые показатели ком-
паний не всегда в полной мере отражают их эффективность, в том числе при использовании топливно-энер-
горесурсов. Особенно эта проблема актуальна для энергетических компаний, потребляющих значительное 
количество топлива, где часто сверхнормативные потери топлива заложены в тариф потребителю. Объек-
том исследования являются различные энергетические компании России, акции которых обращаются на 
Мосбирже. Предметом исследований явилась инвестиционная привлекательность крупных энергетических 
компаний с акцентом на их энергоэффективность. Цель исследования состоит в разработке нового спосо-
ба оценки инвестиционной привлекательности крупных энергетических компаний с учетом их фактической 
энергоэффективности. Основными исследовательскими задачами был анализ существующих способов 
оценки финансовой эффективности работы крупных энергетических компаний, а также разработка нового 
способа оценки инвестиционной привлекательности теплогенерирующих компаний с учетом их фактиче-
ской энергоэффективности. Для анализа ключевых фундаментальных финансовых показателей выбраны 
три крупные энергетические компании, расположенные в разных регионах России, использующие различ-
ные циклы производства энергии и разные виды топлива. Исследования базируются на фундаментальном 
финансовом анализе показателей энергетических компаний. Сравнительным анализом рентабельности  
энергетических компаний, а также средних показателей по отрасли выявлена наиболее неэффективная 
компания. По данной компании выполнен анализ других финансовых показателей за последние десять от-
четных лет. Также выполнен сравнительный анализ удельных расходов топлива на выработку тепловой и 
электрической энергии в этих компаниях. По итогам полученных результатов предлагается для объектив-
ной инвестиционной оценки энергетических компаний корректировать их выручку и рентабельность с учетом 
показателей фактической энергоэффективности
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Today, institutional and private investors face the problem of an objective investment assessment of companies 
when investing their funds. Fundamental fi nancial indicators of companies do not always fully refl ect their effi ciency, 
including when using fuel and energy resources. This problem is especially relevant for energy companies that 
consume a signifi cant amount of fuel and where excess fuel losses are often included in the tariff to the consumer. 
In this work, the object of the research is various energy companies in Russia, whose shares are traded on the 
Moscow Exchange. The subject of the research is the investment attractiveness of large energy companies with an 
emphasis on their energy effi ciency. The purpose of the research is to develop a new way to assess the investment 
attractiveness of large energy companies, taking into account their actual energy effi ciency. The main research 
tasks are to analyze existing methods for assessing the fi nancial effi ciency of heat generating companies, as well 
as to develop a new method for assessing the investment attractiveness of heat generating companies, taking into 
account their actual energy effi ciency. For the analysis of key fundamental fi nancial indicators, three heat generat-
ing companies located in different regions of Russia and using different energy production cycles, as well as using 
different types of fuel have been selected. The methodology and research methods are based on a fundamental 
fi nancial analysis of the indicators of heat generating companies. A comparative analysis of the profi tability of three 
heat generating companies, as well as the average indicators for the industry, revealed the most ineffi cient com-
pany. For this company, an analysis of other fi nancial indicators for the last ten reporting years has been performed. 
A comparative analysis of the specifi c fuel consumption for the generation of heat and electricity in these companies 
has also been performed. Based on the results of the results obtained, it is proposed for an objective investment 
assessment of heat generating companies to adjust their revenue and profi tability, taking into account the indicators 
of their actual energy effi ciency

Key words: investments, revenue, profi t, profi tability, capital investments, multiplier, shares, energy saving, energy effi ciency, 
heat generating company, heat supply

Введение. Последовательное и устойчивое 
развитие теплогенерирующих компаний 

невозможно без привлечения инвестиций. Ин-
вестиционную привлекательность можно оце-
нить по фундаментальным мультипликаторам 
компании. Однако в условиях сложившейся 
в России политики формирования тарифов, 
особенно на тепловую энергию, данные муль-
типликаторы не отражают энергоэффектив-
ность энергетической компании. Организации, 
регулирующие и утверждающие тарифы, фор-
мально относятся к потерям при производстве 
энергии, они лишь рекомендуют повысить 
энергоэффективность, при этом заложенные 
в тариф сверхнормативные потери утвержда-
ются. Энергетическая компания не мотивиро-
вана повышать энергоэффективность, так как 
потребитель фактически оплачивает все по-
тери или они покрываются государственными 
бюджетными субсидиями. 

В настоящее время активно продвигает-
ся энергоэффективность при производстве, 
транспорте и потреблении энергии, что побу-
ждает теплогенерирующие компании зани-
маться энергосбережением. Одним из стиму-
лов повышать энергоэффективность крупных 
энергетических компаний в ближайшем бу-

дущем станет пересмотр подходов к систе-
ме формирования тарифов. Однако в случае 
измениения этой системы фундаментальные 
финансовые мультипликаторы многих энер-
гетических компаний значительно ухудшатся. 
Низкая энергоэффективность, как правило, 
свидетельствует о значительном износе ос-
новных производственных фондов, а это в 
свою очередь может приводить к масштабным 
сбоям и авариям, что также влияет на инве-
стиционную привлекательность. В этой связи 
целесообразно оценивать инвестиционную 
привлекательность компаний с учетом энер-
гоэффективности, так как многие инвесторы 
вкладывают деньги с долгосрочным горизон-
том инвестирования.

Объект исследования – ключевые энер-
гетические компании России, акции которых 
обращаются на Мосбирже.

Предметом исследований явилась ин-
вестиционная привлекательность энергетиче-
ских компаний с акцентом на их энергоэффек-
тивность.

Цель исследования состоит в разработке 
нового способа оценки инвестиционной при-
влекательности энергетических компаний с 
учетом их фактической энергоэффективности.
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Основными исследовательскими задача-
ми являются:

– анализ существующих и перспективных 
способов оценки финансовой и технической эф-
фективности работы энергетических компаний;

– разработка нового способа оценки ин-
вестиционной привлекательности энергетиче-
ских компаний с учетом их фактической энер-
гоэффективности.

Методология и методы исследова-
ния. При выполнении исследования с целью 
разработки нового способа оценки инвести-
ционной привлекательности энергетических 
компаний авторы ориентировались на мето-
ды фундаментального финансового анализа. 
Сравнительным анализом рентабельности 
трех энергетических компаний, а также сред-
них показателей по отрасли выявлена наи-
более неэффективная. По данной компании 
выполнен анализ других финансовых показа-
телей в динамике по годам.

Разработанность темы. В основном в 
трудах ученых рассматривается только часть 
проблемы, или энергоэффективность энерге-
тических компаний в связке с экологией [15] 
и энергобезопасностью [1], или инвестицион-
ная привлекательность [2; 5–7]1. Также много 
работ посвящены общим проблемам в тепло-
энергетике2 и анализу энергоэффективности 
[4; 8; 13]. Тема учета энергоэффективности в 
инвестиционной оценке напрямую не прорабо-
тана в трудах ученых.

Результаты исследования. В работе 
коснёмся наиболее важной для энергетиче-
ской компании проблемы – инвестиционной 
привлекательности и влияния на нее энерго-
эффективности.  Особенно данная проблема 
актуальна для систем, где оборудование ТЭЦ 
и котельных физически и морально изношено, 
а его масштабная замена за счет собственных 
средств в большинстве случаев невозможна 
из-за недостатка этих средств. Таких систем 
достаточно много в России. В ряде регионов 
страны много небольших угольных котельных 
с достаточно низким КПД, новые ТЭЦ не стро-
ятся, а существующие ТЭЦ морально устаре-
ли. Существующие методы оценки энергоэф-
фективности такого рода компаний никак не 
находят отражение в фундаментальных пока-

зателях, по которым оценивается инвестици-
онная привлекательность компаний. Исполь-
зуемые фундаментальные мультипликаторы 
дают оценку инвестиционной привлекательно-
сти компаний из различных отраслей экономи-
ки. Данные мультипликаторы можно разделить 
на четыре группы: 

1) доходные (P/E, P/S, EV/EBITDA, EPS);
2) балансовые (P/BV); 
3) финансовой устойчивости и платёже-

способности (D/EBITDA); 
4) рентабельности (ROE).
Для анализа ключевых фундаментальных 

финансовых показателей выбраны три энерге-
тические компании, расположенные в разных 
регионах России и использующие различные 
циклы производства энергии и разные виды 
топлива. На фондовом рынке России обраща-
ются акции энергетических компаний, как круп-
ных, так и достаточно небольших по установ-
ленной мощности. 

В работе рассмотрим три теплогенери-
рующих компании – это ПАО «ТГК-1», ПАО 
«ТГК-2» и ПАО «ТГК-14». Первые две являют-
ся достаточно мощными и обслуживают потре-
бителей европейской части России.

Для сравнения взята ПАО «ТГК-14», ко-
торая является самой малой по мощности из 
всех созданных при реформировании тепло-
генерирующей компанией и обслуживающей 
потребителей Забайкальского края и Буря-
тии. Такое сравнение допустимо, так как при 
сравнении анализируются удельные, а не 
абсолютные показатели. Отчетность данных 
компаний публична, что позволяет делать 
анализ их эффективности. Рассматриваемые 
компании включают 72 станции, а также мно-
жество котельных и тепловых сетей. Суммар-
ная установленная мощность данных компа-
ний составляет 10,05 ГВт по электроэнергии 
и 26,93 тыс. Гкал/ч по тепловой энергии. По 
тепловой энергии это около 4 % суммарной 
установленной тепловой мощности в России [9; 
10; 11].

Для объективного сравнения трех ком-
паний выполнен анализ коэффициента рен-
табельности собственного капитала ROE за 
пять лет (рис. 1). Данный мультипликатор по-
казывает (в процентном выражении), сколько 

1 Малышев Е. А., Забелина И. А., Подойницын Р. Г. Прогноз развития энергосистемы забайкальского края в связи с реали-

зацией инвестиционных проектов // Вестник Читинского государственного университета. – 2011. – № 9. – С. 9–15. 
2 Малышев Е. А. Приоритеты инновационного развития энергетики Забайкальского края: монография. – Чита: ЗабГУ, 
2012. – 153 с.
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чистой прибыли за год (обычно ROE рассчи-
тывается по данным годовых отчетов МСФО) 
способен генерировать собственный капитал. 
Из диаграммы видно, что ROE, например, ПАО 
«ТГК-14» на протяжении большей части рас-
сматриваемого периода лежит ниже среднего 
показателя по отрасли, а также ниже других 
рассматриваемых теплогенерирующих компа-
ний. В течение последних пяти отчетных лет 
тренд нисходящий, все больше удаляющийся 
от целевых показателей по отрасли. Это про-
исходит не смотря на возрастающий тренд по 
выручке и чистой прибыли при одновремен-
ном увеличении капитальных затрат и сниже-
нии чистого долга компании (рис. 2) [14]. Далее 
более подробно рассмотрим причины такого 
положения в ПАО «ТГК-14». Для этого про-
анализируем показатели энергоэффективно-
сти компании, такие как удельные расходы то-
плива. Например, для наиболее крупной ТЭЦ 
ПАО «ТГК-14» данный показатель по тепловой 
энергии составляет по факту 148,25 кг.у.т/Гкал 
при целевом значении 141 кг.у.т/Гкал. По всей 
рассматриваемой ПАО «ТГК-14» удельный 
расход условного топлива на отпуск тепловой 
энергии составляет 159,95 кг.у.т/Гкал, что так 
же выше целевых значений более чем на 
13 %. Имеют место высокие для рассматри-
ваемой ТЭЦ удельные расходы топлива на 
отпуск электроэнергии – 372,68 г.у.т/кВт.ч. Для 

начальных параметров пара рассматривае-
мой ТЭЦ целевое значение составляет около 
320 г.у.т/кВт.ч., таким образом превышение со-
ставляет более 16 %. В ряде работ3 предла-
галось установить предельное значение 
240 г.у.т / кВт.ч. в теплофикационном режиме 
для обеспечения конкурентоспособности ТЭЦ 
на рынке электроэнергии. По всей рассматри-
ваемой ПАО «ТГК-14» удельный расход услов-
ного топлива на отпуск электроэнергии состав-
ляет 373,7 г.у.т / кВтч, что также выше целевых 
значений по начальным параметрам эксплуа-
тируемых ТЭЦ и выше значений по другим те-
плогенерирующим компаниям (рис. 3). 

Учитывая достаточно большой процент 
выработки электроэнергии по наиболее эконо-
мичному теплофикационному режиму – 83,04 % 
по самой мощной ТЭЦ компании и 60,8 % по 
всем ТЭЦ ПАО «ТГК-14» [9], значения удель-
ного расхода по электроэнергии очень высо-
ки. Таким образом, не смотря на достаточно 
высокую энергоэффективность по отпуску 
тепла, в целом энергоэффективность компа-
нии будет страдать от относительно высоких 
удельных расходов топлива на отпуск электро-
энергии. Также по тепловой энергии следует 
учитывать, что большая часть потерь в те-
пловых сетях приходится на сети, находящи-
еся в управлении данной компанией (934 км в 
двухтрубном исчислении) и именно на компа-

Рис. 1. Динамика изменения ROE за последние пять лет / 
Fig. 1. Dynamics of ROE change over the last 5 years

3 Малышев Е. А., Забелина И. А., Подойницын Р. Г. Прогноз развития энергосистемы забайкальского края в связи с реали-
зацией инвестиционных проектов // Вестник Читинского государственного университета. – 2011. – № 9. – С. 9–15.
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Рис. 2. Тренды основных финансовых показателей ПАО «ТГК-14» / 
Fig. 2.  Trends in key fi nancial indicators of «TGK-14»

Рис. 3. Средние значения удельных расходов топлива теплогенерирующих компаний за последние пять 
лет / Fig. 3.  Average values of specifi c fuel consumption of heat generating companies over the past 5 years

нию ложатся потери тепла с утечкой и через 
изоляцию, а также с затратами теплоносите-
ля. В итоге это повышает конечный удельный 
расход топлива на отпуск тепла, доведенного 
до границы балансовой принадлежности по-
требителя теплоты. Так, в целом по Забай-
кальскому краю потери в сетях составляют 
19,2 %, при пересчете это увеличит удельный 
расход топлива по рассматриваемой ТЭЦ до 
176,7 кг.у.т/Гкал. Более негативная картина по 
производству тепла наблюдается в системах 

теплоснабжения, где в качестве источника 
тепла используются водогрейные котельные. 
В рассматриваемой теплогенерирующей ком-
пании 15,6 % установленной тепловой мощ-
ности приходится на водогрейные котельные. 
По результатам анализа данных тепловых 
испытаний аналогичных источников в Забай-
кальском крае, удельный расход топлива на 
выработку тепла лежит в очень широком ди-
апазоне 119...738 кг.у.т/Гкал на различных ре-
жимах нагрузки.
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Таким образом наблюдается перерасход 
топлива при производстве и транспорте энер-
гии, что влияет на ее конечную стоимость. Ре-
гиональные службы, утверждающие тарифы, 
рекомендуют привести фактические удель-
ные расходы топлива к целевому значению. 
Теплогенерирующие компании, в том числе и 
рассматриваемая компания, не всегда имеют 
на это финансовые возможности и желание 
что-либо изменить. В результате утвержден-
ные завышенные удельные расходы топлива 
на отпуск энергии, а также потери при транс-
портировке теплоносителя закладываются 
в тариф потребителю. Потребитель, в свою 
очередь, не всегда может отказаться от услуг 
теплоснабжающей компании, так как в боль-
шинстве случаев жестко привязан к своей те-
плогенерирующей компании и не имеет тех-
нической возможности по выбору источника 
теплоснабжения. Таким образом, конечным 
плательщиком за все перерасходы топлива 
оказывается потребитель, который в боль-
шинстве случаев не в силах на что-либо по-
влиять. Кроме того, больше половины потре-
бителей ПАО «ТГК-14» не имеют приборов 
учета тепловой энергии, что, как правило, ве-
дет к переплате за фактически потребленное 
тепло. Соответственно, теплогенерирующая 
компания получает выручку, покрывающую 
все потери. По финансовым показателям 
может показаться, что компания работает с 
хорошей прибылью и рентабельностью, в то 
время как система теплоснабжения имеет 

низкую энергоэффективность. Несмотря на са-
мый низкий тариф ПАО «ТГК-14» для основного 
потребителя г. Чита (население) в сравнении с 
двумя другими рассматриваемыми компания-
ми, 1465 р/Гкал при почти 2500 р./Гкал в других 
компаниях, плата за тепло все равно будет 
достаточно высокой из-за более холодного 
и продолжительного отопительного периода. 
Несмотря на динамику роста капитальных 
затрат (см. рис. 2), в целом основное обо-
рудование ТЭЦ ПАО «ТГК-14», введенных в 
эксплуатацию в 30...60-х гг. прошлого века, 
физически и морально устарело, работает по 
менее эффективному с другими компаниями 
паротурбинному циклу. В других теплогенери-
рующих компаниях имеются современные па-
рогазовые установки, что значительно эконо-
мичнее. Низкую финансовую эффективность 
работы компании в целом отражает курс ее 
акций на Мосбирже по сравнению с другими 
компаниями (рис. 4) и по сравнению с индек-
сом электроэнергетики MOEXEU (рис. 5) [14]. 
С 2018 г. наблюдается нисходящий тренд в 
цене акций компании. Перечисленное, а так-
же отсутствие конкретных перспектив стра-
тегического развития от руководства ПАО 
«ТГК-14», делает ее не привлекательной для 
инвесторов. С точки зрения перспектив акций 
есть проблемы. Так, по мнению аналитиков, 
только по акциям ПАО «ТГК-1» имеется «ней-
тральная» рекомендация, остальные тепло-
генерирующие компании идут с рекомендаци-
ей «продавать» [12].

Рис. 4. Изменение цены акций теплогенерирующих компаний России на Мосбирже / 
Fig. 4.  Change in the share price of heat generating companies in Russia in the Moscow Exchange
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Рис. 5. Изменение цены акций ПАО «ТГК-14» в сравнении с индексом MOEXEU на Мосбирже / 
Fig. 5.  Change in the price of shares of “TGK-14” in comparison with the MOEXEU index in the 

Moscow Exchange

Исходя из изложенного, для объективной 
инвестиционной оценки теплогенерирующих 
компаний предлагается учитывать показатели 
их энергоэффективности, такие как удельный 
расход топлива и потери тепла и теплоносите-
ля в сетях распределения. Это позволит более 
объективно оценивать выручку и чистую при-
быль компании с учетом энергоэффективно-
сти производства и транспорта тепла.

Выручку от основной деятельности те-
плогенерирующей компании рекомендует-
ся скорректировать на величину затрат на 
сверхнормативные потери при производстве 
и транспорте тепловой энергии, иначе говоря, 
привести себестоимость отпущенной тепловой 
энергии к целевому значению. Целевое значе-
ние не будет учитывать сверхнормативные по-
тери и затраты при производстве и транспорте 
тепловой энергии. В результате скорректиру-
ются показатели чистой прибыли и как след-
ствие ROE. Величину возможного потенциала 
энергосбережения за год можно оценить по 
формуле

                       , р.,

где – перерасход условного топлива 
сверх оптимального при производстве тепло-
вой энергии, кг у.т; 

 – перерасход условного топлива 
сверх оптимального при транспорте тепловой 
энергии, кг.у.т; 

 – перерасход условного топлива 
сверх оптимального при производстве элек-
трической энергии, кг у.т; 

 – цена условного топлива для теплоге-
нерирующей компании, р./кг у.т;

 – фактическое значение удельного 
расхода условного топлива на отпуск тепловой 
энергии, кг.у.т/Гкал; 

 – оптимальное (целевое) значение 
удельного расхода условного топлива на от-
пуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал; 

 – годовой отпуск теплоты, Гкал; 
 – фактическое значение потерь тепла 

в тепловых сетях теплогенерирующей компа-
нии (с затратами теплоносителя, утечкой и че-
рез изоляцию), Гкал; 

 – оптимальное (целевое) значение 
потерь тепла в тепловых сетях теплогенериру-
ющей компании, Гкал; 

 – фактическое значение удельного 
расхода условного топлива на отпуск электри-
ческой энергии, кг у.т/кВтч;
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 – оптимальное (целевое) значение 
удельного расхода условного топлива на от-
пуск электрической энергии, кг у.т/кВтч; 

Е – отпуск электрической энергии, кВтч.
Выполненные для ПАО «ТГК-14» расчеты 

дали следующее значение –  млн 
р./год, или около 20 % затрат на топливо (7,1 % 
от финансовой выручки компании).

Выводы. Учет финансовых затрат на 
сверхнормативные потери при производстве 
и транспорте тепловой энергии в расчете 

ROE позволяет получить более объективную 
инвестиционную оценку энергетической ком-
пании. Предложенный способ оценки инве-
стиционной привлекательности достаточно 
прост для практического применения. Все 
технико-экономические показатели имеются 
в отчетной документации компании. Приме-
нение этого способа оценки при инвестициях 
позволит инвестору объективно оценивать 
компанию и не получить убыток в долгосроч-
ной перспективе.
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Как ответ на все увеличивающееся количество поставщиков и услуг появилась концепция экономики впе-
чатлений. В туристской деятельности это крайне актуально, т. к. продается не продукт, а впечатления. Их 
можно создавать, корректировать. Создание позитивного впечатления важно для возвратного  туристического 
бизнеса. Использование элементов маркетинга впечатлений способствует  устойчивому развития туризма  на 
той или иной территории. Объект исследования – туристские впечатления. Предмет исследования – роль 
различных компонентов в системе потребления турпродукта. Цель исследования – выявить факторы, влия-
ющие на формирование туристского впечатления в результате потребления турпродукта. Задачи исследова-
ния: определить значимые факторы, влияющие на формирование впечатления потребителя от посещенной 
территории; выявить причины, препятствующие потенциальному потребителю рассматривать территорию 
в качестве возможного места отдыха;  определить возможные варианты устранения проблем, связанных с 
негативными впечатлениями. Выполнен  обзор основных направлений исследований  в области экономи-
ки впечатлений, в том числе в индустрии туризма. Авторы поставили целью выявить факторы, влияющие 
на формирование туристского впечатления в результате потребления турпродукта. Определены наиболее 
существенные, с точки зрения потребителя, факторы, формирующие позитивные впечатления от посеще-
ния территории, выявлены причины, препятствующие потенциальному потребителю рассматривать терри-
торию в качестве возможного места отдыха или повторного посещения, определены возможные варианты 
устранения негативных впечатлений. Авторы использовали метод анкетирования потребителей туристских 
услуг. В ходе анкетирования выяснено, что на формирование впечатлений влияют качество достоприме-
чательностей, а не их количество, вовлеченность в события, проходящие на той или иной территории, об-
служивание на предприятиях питания, размещения. Для разных видов отдыха формирование позитивных 
эмоций различно. Негативные эмоции формируются во всех видах опыта (образовательный, эстетический, 
развлекательный, эскапизм). Для нивелирования отрицательного опыта туристов необходимо учитывать ин-
струментарий экономики впечатлений в продвижении турпродукта как на уровне  отдельных турфирм, так и 
администрациями при разработке стратегии развития туризма на их территориях. Это создаст основу для 
привлечения туристов в дестинацию

Ключевые слова: туристское впечатление, турист, позитивные и негативные эмоции, посещённая территория, 
формирование впечатления, экономика впечатлений, ожидания от отдыха, пути преодоления негативного опыта, 
обслуживание на маршруте, стратегия развития

As a response to the ever-increasing number of suppliers and services, the concept of the impression economy 
has emerged. In tourist activity, this is extremely important, because it is not a product that is being sold, but impres-
sions. They can be created, adjusted. Creating a positive experience is important for the return tourism business. 
The use of impression marketing elements will contribute to the sustainable development of tourism in a particular 
territory. The object of the study is tourist experiences. The subject of the study is the role of various components in 
the system of consumption of tourist products. The aim of the study is to identify the factors infl uencing the tourist 
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experience formation as a result of the tourist products consumption. The objectives of the study are the following: 
to determine the signifi cant factors that infl uence the formation of the consumer’s impression of the visited territory; 
to identify the reasons that prevent the potential consumer to consider the territory as a possible holiday destination; 
to identify possible options to eliminate the problems associated with negative impressions. The article provides an 
overview of the main areas of research in the fi eld of impression economics, including in the tourism industry. The 
authors aimed to identify the factors infl uencing the formation of a tourist impression as a result of the consumption 
of tourist products. An attempt is made to determine the most signifi cant factors from the consumer’s point of view 
that form positive impressions of the visited territory, identify the reasons that prevent a potential consumer from 
considering the territory as a possible place of rest or re-visit and identify ways to eliminate the negative impression. 
The authors have chosen a method of questioning consumers of tourist services. During the survey, it was found out 
that the formation of impressions is infl uenced by the quality of attractions, not their quantity, involvement in events 
taking place on a particular territory, service at catering establishments, accommodation. For different types of 
recreation, the formation of positive emotions is different. Negative emotions are formed in all kinds of experiences 
(educational, aesthetic, entertaining, escapism). To neutralize the negative experience of tourists, it is necessary 
to take into account the tools of the impression economy in the promotion of tourist products, both at the level of 
individual travel agencies and administrations when developing a strategy for the development of tourism in their 
territories. This will create a basis for attracting tourists to the destination

Key words: tourist impression; tourist; positive and negative emotions; visited territory; impression formation; economy of impres-
sions; expectations from rest; ways to overcome negative experience; service on the route; development strategy

1 Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка. – URL: http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=6906 (дата обраще-

ния: 21.10.2022). – Текст: электронный.

Введение. В современной экономике  огром-
ное количество поставщиков и услуг. Не 

является исключением и туризм. Это поста-
вило на повестку дня вопрос о привлечении 
клиентов в ту или иную компанию. Ответ поя-
вился в виде концепции «экономика впечатле-
ний», разработанной американцами. Первона-
чально  реакция европейцев на the experience 
economy была весьма сдержанной. Такая 
позиция объяснялась тем, что коммерциали-
зация эмоций представлялась слишком ком-
мерческим, искусственным и поверхностным 
подходом [17]. 

Для развития туризма впечатления, ко-
торые получит посетитель тех или иных мест, 
играют важную роль. Интерес к экономике 
впечатлений связан с тем, что можно улуч-
шить потребительский опыт, с одной стороны, 
с другой – с возрастанием роли информации 
появляется возможность создать заданный 
образ территории в сознании потребителя. 
В туризме на первый план выходит эмоцио-
нальная составляющая продукта. Как след-
ствие – продается не продукт, а впечатления. 
Д. Н. Ушаков определяет впечатление как об-
раз, отражение или след, который остается в 
сознании человека под воздействием окружа-
ющих предметов, лиц или событий1. Это могут 

быть впечатления из детства, поиск новых впе-
чатлений и другие. 

Здесь важно не только то, что турист по-
сетит территорию, но если она понравилась, 
сделает это еще не один раз. На наш взгляд, 
туризм так активно развивается еще и потому, 
что он помогает отвлечься от повседневности. 

Туроператор при конструировании впечат-
лений должен учитывать их многогранность. 
Получив позитивные эмоции при посещении 
объекта, турист может быть неудовлетворен 
организацией проживания. Это скажется на 
формировании впечатления. Накладывает от-
печаток и временной фактор, который может 
нивелировать негативные эмоции. 

Объект исследования – туристские впе-
чатления.

Предмет исследования – роль различных 
компонентов в системе потребления турпро-
дукта.

Цель исследования – выявить факторы, 
влияющие на формирование туристского впе-
чатления в результате потребления турпро-
дукта.

Задачи исследования: 
– определить значимые факторы, влияю-

щие на формирование впечатления потреби-
теля от посещенной территории;
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– выявить причины, препятствующие по-
тенциальному потребителю рассматривать 
территорию в качестве возможного места от-
дыха;

– определить возможные варианты устра-
нения проблем, связанных с негативными впе-
чатлениями.

Способ аргументации. Использовалась 
индуктивная аргументация, основанная на по-
строении  изложения от полученных фактов к 
выводам.

Методология исследования. При прове-
дении исследования применили системный 
подход. Данное обстоятельство обусловлено 
тем, что турпродукт – это комплекс услуг, где 
отдельные компоненты обуславливают фор-
мирование того или иного впечатления от по-
лученной услуги и в конечном итоге создание 
позитивного или негативного образа от посе-
щения территории.

Методы исследования. Исследование 
проводилось методом анкетирования. Объем 
выборки составил 350 человек. Для генери-
рования выборки использован детерминиро-
ванный метод, что связано с рядом причин, в 
том числе с отсутствием полного списка гене-
ральной совокупности, сложностью в прове-
дении случайного опроса. При формировании 
выборки использовали один из видов детер-
минированной выборки – удобная. В выборку 
отбирались респонденты, которые являлись 
пользователями туристических услуг. 

Разработанность темы. Экономикой 
впечатлений занимались многие авторы. Как 
отмечает А. Ю. Александрова, они много-
гранны и рассматриваются философией [1], 
социологией [2] и другими науками с разных 
позиций. Большинство исследований  отно-
сится к экономике и маркетингу. Одними из 
первых, кто обратился к экономике впечат-
лений, были Гилмор и Пайн [23]. Они вы-
делили два ключевых принципа экономики 
впечатлений, а именно воздействие на все 
органы чувств (обоняние, осязание, зрение, 
вкус, слух), а также утверждение «Главное 
не вкус, а послевкусие», которые  являются 
определяющими в туризме XXI в. Они предло-
жили модель «4E»,где указали разнообраз-
ные виды потребительского опыта, который 
приобретается клиентом в таких видах дея-
тельности, как развлечение (entertainment), 
обучение (education), уход от реальных про-
блем (escapism) и эстетические свойства 
(esthetics). 

Впоследствии A. M. Фиор и ряд других 
авторов присовокупили к модели «4E», эле-
менты модели «4Р». Сюда отнесены свойства 
(properties), презентация продукта (product 
presentation), рекламные средства (promotional 
applications) и люди (people) [19]. 

М. В. Кобяк и др. приспособили модели 
«4E» и «4Р» применительно к области туриз-
ма и гостеприимства [5]. Они указали на фор-
мирование образовательного, эстетического, 
развлекательного опыта у путешественников 
и привлечение внимания к индустрии туриз-
ма и гостеприимства. Ряд исследователей, 
используя модель «4E», делают акцент на 
том, что «незабываемые туристские впечат-
ления» позволяют предсказать предпочтения 
и потребительский выбор туриста, а также ве-
роятность повторных посещений территорий 
[13; 15; 18; 21]. 

В условиях экономики впечатлений раз-
рабатывались стратегии развития туризма. 
Эти исследования ориентированы на возмож-
ность и необходимость управления туристским 
опытом. 

О роли информации в формировании об-
раза территории писал и Ж. Бодрийяр: «Терри-
тория больше ни предшествует карте, ни жи-
вет дольше нее. Отныне карта предшествует 
территории – прецессия симулякров, – именно 
она порождает территорию» [3].

Ряд работ связано с  инновационными 
бизнес–стратегиями предприятий  размеще-
ния (Т. Г. Зайнуллина, 2017; Д. А. Чахова, 2015 
и др.) и питания (ресторанов) (Е. С. Петренко, 
2009; И. Ю. Соломина, 2019 и др.) [4; 12; 7; 9]. 
Рассматриваются также и модели разработки 
стратегии роста туристского региона. Исполь-
зуя сценарный подход, становится возмож-
ным наметить виды туризма (массовый или 
специальный), которые можно развивать в 
зависимости от турпродукта и формируемых 
им впечатлений. Исходя их ситуаций, управ-
ленческие решения могут быть направлены 
на активацию эмоций посредством их кон-
центрации, или на изменение  получаемых 
впечатлений [16; 20]. Есть исследования, 
связанные с основными положениями эконо-
мики впечатлений при развитии отдельных 
видов туризма, например, культурно–позна-
вательного, гастрономического, в том числе 
винного, сельского и др. (С. А. Лебедева, 
2018; Е. К. Румянцев, 2014; М. Д. Сущинская, 
2012; Л. С. Тимофеева и др. , 2019; Albayrak, 
2018; Martins, 2017  и др.) [6; 8; 10; 11; 14; 22]. 
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Результаты исследования. Опрошено 350 
человек. Большая часть респондентов – женщи-
ны – 66,7 %, мужчин лишь 33,3 %. На возрастную 
группу 18...24 лет  пришлось 25 %; 25...34 лет – 
24 %; 35...44 лет – 23 % респондентов. Осталь-
ные возрастные группы в нашем исследовании 
представлены незначительно, поэтому мы не 
приводим данные  потому, что рассмотренные 
возрастные ограничения отражают тенденции 
на перспективу при планировании развития ту-
ризма и ассортимента туров на той или иной 
территории. Социальный статус респонден-
тов: 30 % – служащие; 11 % – представители 
индивидуального бизнеса; 21 % – занятые на 
производстве; 32 % – военнослужащие и прочие 
категории. Информация о количестве путеше-
ствий в год и времени путешествий следующая: 
42 %  путешествуют один раз в год; 11 % – 2...3 
раза в год; 28 % путешествуют один раз в 2...3 го-
да. Это связано с разными причинами (нехватка 
средств, отсутствие времени и другое).

Предпочтения респондентов по времени 
года следующие: лето 59 %; зима и весна – 7 
и 6 % соответственно. Осень привлекает лишь 
1 % путешественников. Время года не имеет 
значения для 27 %. При этом позитивные впе-
чатления испытывают в основном категории 
потребителей, выбирающих не летний сезон. 
Сюда относятся позитивные эмоции, получен-
ные от рекреационных мероприятий на турах 
разной направленности. Это могут быть собы-
тийные, спортивные, приключенческие туры. 

Продолжительность путешествий: 47 % 
выбирают 7...14 дней; 40 % – менее 7 дней; 
12 % – 21...28 дней и более. 

При конструировании предложений для 
туристов следует ориентироваться на тех, кто 
путешествует 7 дней и более.

Влияние инфраструктуры на впечатления 
от посещаемой территории: 69 % респонден-
тов указали на значимость размещения; для 
18 % данный аспект не играет роли; 13 % не 
определились. 

При проектировании туров и выборе 
средств размещения следует обратить внима-
ние на то, какие характеристики средства раз-
мещения можно использовать для получения 
позитивных впечатлений. Как правило, завтра-
ки входят в стоимость тура, что также можно 
использовать для формирования положитель-
ных эмоций (табл. 1).

Цели путешествий: 47 % – респондентов 
предпочитают пляжный отдых, 53 % – посеще-
ние природных и историко-культурных досто-
примечательностей. 

Ожидания от отдыха в получении пози-
тивных эмоций: 46 % респондентов хотят от-
дохнуть на пляже или природе; 10 и 21 % – по-
сетить святые места и получить новые знания 
соответственно; 11 и 12 % указали на участие 
в тематических праздниках, обратили внима-
ние на получение экстремальных впечатле-
ний соответственно. 

Результаты исследования показали изби-
рательность к видам, формам и условиям от-
дыха. Поведение потребителей складывается 
под воздействием принадлежности к социаль-
ной или национально-этнической группе, уров-
ню культуры, особенностям жизненного укла-
да и имеющегося опыта от посещения тех или 
иных территорий. 

Формирование позитивных впечатлений 
в зависимости от ожиданий туриста от отдыха 
представлено в табл. 2.

На вопрос «Каким образом организуете 
путешествие» – 53 % респондентов ответили, 
что предпочитают самостоятельно; 4 7 % обра-
щаются в агентства или к туроператору. 

Эту информацию следует учитывать при 
разработке стратегии развития территории в 
части мест размещения, организации питания, 
продажи сувениров, планирования событий-
ных мероприятий на территории. 

На вопрос относительно достопримеча-
тельностей 70 % респондентов указали, что 
для них важно наличие достопримечательно-
стей на территории, выбранной для отдыха. 
На вопрос о количестве достопримечатель-
ностей и их влиянии на формирование впе-
чатлений 71 % дали отрицательный ответ, т. е., 
видимо, важно само качество достоприме-
чательностей. Однако 12 % указали на важ-
ность количества достопримечательностей. 
Это необходимо учитывать при отборе объек-
тов показа. Они должны быть аттрактивными, 
доступными для транспорта. Туристы должны 
иметь возможность самостоятельно ознако-
миться с объектами (обустроенность, наличие 
смотровых площадок, безопасность, возмож-
ность приобретения сувениров, организации 
услуг питания).
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Вовлеченность в события при проведе-
нии тура или экскурсии не играет роли для 
74 %. В то же время на формирование впе-
чатления вовлеченность в события на той или 
иной территории при нахождении там туристов 
или экскурсантов указали 52 %. Доля тех, 
для кого не играют роли  события составляет 
34 %. Считаем, что участие в каких–либо со-
бытиях, имеющих место на территории во вре-
мя посещения,  связано с тем, что впечатле-
ния формируются на  всех уровнях. При этом к 
ярким событиям не обязательно относить уча-
стие в фестивалях. Это могут быть анимаци-
онные программы, например, при посещении 
ресторана. Имеет значение и эксклюзивность 
предложения на формирование впечатления 
от посещаемой территории. Для респондентов 
данная позиция не играет роли, на это указали 
59 % и 39 %. Осязательные впечатления (про-
ведение мастер классов, дегустация блюд)  на 
формирование образа территории в целом 
способствовали принятию решения повторно 
посетить туристический объект. На это указали 
61 % респондентов, но для 21 % этот аспект 
не является важным; остальные затруднились 
с ответом. 

Для 75 % респондентов при выборе мест 
отдыха и туризма определяющим является ге-
ографический аспект. В то же время при раз-
витии территорий стоит обратить внимание и 
на северные районы. Это важно для рассредо-
точения потоков отдыхающих: 68 % опрошен-
ных указали, что не желают проводить время 
в ожидании посещения. Таких респондентов в 
возрасте от 35 лет – 60 %; 62 % указали, что 
имидж территории не имеет значения; при вы-
боре мест отдыха учитывают советы друзей 
64 % респондентов. 

На формирование позитивного впечатле-
ния от посещенной территории оказывает вли-
яние насыщенность инфраструктурными объ-
ектами, возможность получить широкий спектр 
услуг, на это указали 79 % туристов.

Среди причин, которые мешают рассма-
тривать территорию как место потенциального 
отдыха, респонденты указали недостаток де-
нежных средств и времени на посещение, 30 
и 10 соответственно. Место не кажется ин-
тересным, и негативный опыт, полученный 

ранее, сдерживает от посещения террито-
рии 45 % туристов, плохое транспортное сооб-
щение – 15 %. Первые два фактора требуют 
уменьшения продолжительности туров и сни-
жения затрат. В случае с инфраструктурными 
объектами необходима корректировка туров 
через организацию работ по формированию 
позитивного впечатления от посещенной тер-
ритории за счет смены предприятий размеще-
ния, организации питания, количества объек-
тов посещения.

Самым значимым негативным впечатле-
нием от посещения территории более 75 % ре-
спондентов отметили недостатки инфраструк-
туры. В табл. 3 указаны объекты и свойства 
средств размещения, питания, которые спо-
собствуют формированию негативного опыта у 
туристов и варианты их преодоления.

На вопрос «что может сделать террито-
рию привлекательной» большинство опрошен-
ных указали на  повышение качества услуг при 
организации перевозок, размещении, органи-
зации питания; развитие транспортного сооб-
щения, что согласуется с ответами на вопрос о 
самых негативных впечатлениях от посещения 
территории.

При получении позитивного впечатления 
от посещенной территории только 7 % указа-
ли, что не имеют желания снова побывать в 
этой местности.

SWOT анализ использования туристских 
впечатлений в формировании привлекатель-
ности территории с целью отдыха и туриз-
ма (табл. 4). Исследование показало, что на 
формирование впечатлений влияет качество 
достопримечательностей, участие в событий-
ных мероприятиях, стоимость тура. Причины, 
по которым туристы не желают вновь посетить 
локации, обусловлены негативным опытом, 
полученным при посещении территории (раз-
мещение, питание и др.) и отсутствуем объек-
тов интереса. Изменение образа территории 
связано, прежде всего, с целенаправленной 
работой по изменению впечатлений, получа-
емых при посещении территории. Это работа 
комплексная и необходимо взаимодействие 
туроператоров с представителями региональ-
ной власти.



142

Âåñòíèê ÇàáÃÓ. 2022. Ò. 28. ¹ 10                                                                Ýêîíîìè÷åñêèå íàóêè



143

Economics                                                                          Bulletin of ZabGU. 2022. Vol. 28. No. 10

Таблица 4 / Table 4

SWOT анализ использования туристских впечатлений в формировании привлекательности 
территории с целью отдыха и туризма/ SWOT analysis of the use of tourist experiences in the formation 

of the attractiveness of the territory for the purpose of recreation and tourism

Сильные стороны/ Strengths Слабые стороны/ Weak sides

Разработанные маршруты, формирующие 
широкий спектр позитивных впечатлений/ 
Designed routes that form a wide range of 
positive experiences

Активизация положительных эмоций на маршрутах 
туров/ Activation of positive emotions on tour routes

Использование и закрепление позитивного 
опыта, полученного туристами при проек-
тировании новых или расширении линейки 
существующих туров/ Use and consolidation 
of the positive experience gained by tourists 
when designing new or expanding the range of 
existing tours

Необходимость строительства, реконструкции имею-
щейся инфраструктуры в сфере питания размещения, 
транспорта или их замена для изменения получаемых 
впечатлений/ The need for construction, reconstruction 
of existing infrastructure in terms of food accommodation, 
transport or their replacement to change the impressions 
received

Взаимодействие с туристами по  формирова-
нию каналов обратной связи для выявления 
негативных впечатлений и их устранения/ 
Ways of interaction with tourists on the forma-
tion of feedback channels to identify negative 
experiences and eliminate them

Отсутствие обратной связи с туристами турфирм и 
самостоятельными туристами и невозможность выявить 
причины отрицательных эмоций/ Lack of feedback from 
tourists of travel agencies and independent tourists and the 
inability to identify the causes of negative emotions

Сложность  в сборе и обработке информации сре-
ди туристов, не пользующихся услугами турфирм. 
Как следствие – невозможность выявить негативные 
впечатления/ Diffi culties in collecting and processing 
information among tourists who do not use the services of 
travel agencies. As a result, the inability to identify negative 
impressions

Обслуживание и персонал предприятий оце-
ниваются как весьма позитивные для боль-
шей части предприятий индустрии туризма/ 
The service and staff of the enterprises are 
rated as very positive for most of the enterprises 
in the tourism industry.

Текучесть кадров, что приводит к снижению качества ус-
луги формированию негативных отзывов/ Staff turnover, 
which leads to a decrease in the quality of the service, the 
formation of negative reviews

Возможности / Capabilities Угрозы / Threats

Высокий уровень интереса к территории 
вследствие положительного имиджа. Откры-
тие новых маршрутов, в т.ч. авторских туров/ 
A high level of interest in the territory due to a 
positive image. Opening of new routes, incl. 
author’s tours

Снижение интереса и посещаемости в силу форс–ма-
жорных ситуаций (экономические, эпидемиологические 
и др.). Негативные отзывы туристов о маршрутах и об-
служивании, территории. Сложности в изменении полу-
чаемых впечатлений/ Decreased interest and attendance 
due to force majeure situations (economic, epidemiological, 
etc.). Negative feedback from tourists about routes and 
services, territory. Diffi culties in changing impressions

Позиционирование на рынке с точки зрения 
необычности, уникальности, комфортности 
территории для посещения/ Positioning in the 
market in terms of unusualness, uniqueness, 
comfort of the territory for visiting

Отсутствие стратегий развития туризма на отдельных 
территориях. Отсутствие средств на рекламу и подача 
информации не направленная на изменение получае-
мых впечатлений/ Lack of tourism development strategies 
in certain territories. Lack of funds for advertising and pre-
sentation of information not aimed at changing the impres-
sions received

Èñòî÷íèê: ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ àâòîðîâ



144

Âåñòíèê ÇàáÃÓ. 2022. Ò. 28. ¹ 10                                                                Ýêîíîìè÷åñêèå íàóêè

Заключение. Туристское впечатление 
представляет комплекс эмоций, которые могут 
быть как положительными, так и негативными 
в процессе потребления турпродукта. Впечат-
ления  формируются в процессе экскурсий, 
при наблюдении уникальных ландшафтов, 
посещении ресторанов, от мест проживания 
в отеле и т. д. Туристское впечатление мно-
гогранно, оно складывается из множества со-
ставляющих. Интересные объекты на марш-
руте формируют позитивные эмоции. Однако 
недочеты в обслуживании приводят к тому, что 
турист не хочет вновь посетить территорию.

На формирование впечатлений влияет 
качество достопримечательностей, а не их ко-
личество, вовлеченность в события, проходя-

щие на той ли иной территории, обслуживание 
на предприятиях питания, размещения. Среди 
причин, под влиянием которых формируются 
негативные впечатления, респонденты отме-
тили недостатки в обслуживании, непривлека-
тельное место. 

Необходимо разработать стратегии раз-
вития туризма на отдельных территориях, при-
влекать инвестиции для реконструкции инфра-
структурных объектов и работать с персоналом 
для активного информирования потребителя с 
целью снижения роли негативных отзывов и 
изменения получаемых впечатлений. Это за-
дача комплексная и решить ее можно только 
скоординировав усилия турбизнеса и местной 
администрации.
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нистерства образования и науки Российской Федерации. За заслуги в области образования в 
2015 г. ей присвоено почётное звание «Почётный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации».

Алиса Николаевна является академиком Международной академии наук экологии и безо-
пасности жизнедеятельности, членом комиссии по технологической минералогии Всероссийско-
го минералогического общества, председатель докторского диссертационного совета при ЗабГУ. 
Под руководством А. Н. Хатьковой подготовлено 3 кандидата наук и сформировано актуальное 
для Забайкалья научное направление по разработке прогрессивных технологий использования 
природного цеолитсодержащего сырья в различных отраслях экономики. 

В 2021 г. Алиса Николаевна вошла в состав Научного совета Российской академии наук по 
проблемам обогащения полезных ископаемых.

На момент 2022 г. она является автором более 150 научных работ, вышедших в журналах 
ВАК, 10 статей, индексируемых в международных цитатно-аналитических базах данных Web of 
Science и Scopus, 10 патентов РФ на изобретения, 4 монографий, 11 отчётов научно-исследова-
тельских работ, 10 учебных пособий.

За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процес-
са А. Н. Хатькова награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации; за научные разработки по решению экологических проблем Забайкальского регио-
на награждена академической медалью им. М. В. Ломоносова «За вклад в экологию и безопас-
ность».
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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.
Ìàòåðèàëû êîíôåðåíöèé:
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 

Mezhdunarodnogo Simpoziuma «Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» 
(Proc. 6th Int. Technol. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”). Moscow, 
2007, P. 267272.

Êíèãè (ìîíîãðàôèè, ñáîðíèêè, ìàòåðèàëû êîíôåðåíöèé â öåëîì):
Nenashev M.F. Poslednee pravitel’stvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom Publ., 1993. 221 p.
Ññûëêà íà Èíòåðíåòðåñóðñ:
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.scribd.com/doc/1034528/ 

(accessed 7 February 2011)
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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