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ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
СИБИРИ И ЯКУТИИ В НАЧАЛЕ XXI в. 

CIRCULATION FACTORS OF FOREST FIRES IN SIBERIA AND YAKUTIA AT 
THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY
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Природные пожары в северных малоосвоенных регионах России составляют значительную часть чрезвы-
чайных ситуаций природного характера. При этом 70…90 % площадей лесов, пройденных огнем, фиксиру-
ется на территории Сибири и Якутии. Это регионы, где сосредоточена основная часть бореальных лесов 
России, которые играют важную роль в поглощении и связывании углерода. Глобал ьные изменения рассма-
триваются как интегральный результат, обусловленный климатическими изменениями и антропогенной дея-
тельностью, быстро  меняют среду бореального леса. В этой связи актуальны исследования климатических 
и циркуляционных факторов возникновения и распространения лесных пожаров. В качестве объекта ис-
следов ания выбраны территории Красноярского края, Иркутской области, Республики Бурятия, Республики 
(Саха) Якутия и Забайкальского края, которые вносят существенный вклад в динамику лесных пожаров на 
территории России. По ежедневным данным  ФБУ «Авиалесохрана» рассчитан процентный вклад назван-
ных регионов в количество очагов возгорания и площадь распространения лесных пожаров, которые были 
зафиксированы на территории России в период с 1 июня по 30 сентября 2020 и 2021 гг. На основе типизации 
синоптических процессов у поверхности Земли и в средней тропосфере по ежедневным синоптическим 
картам Гидрометцентра России установлены преобладающие типы погодных условий высокого уровня по-
жароопасности на территории Сибири и Якутии
 
Ключевые слова: лесные пожары, мониторинг, пожарная опасность, Сибирь, Якутия, погодные факторы, циркуля-
ция, климат, меридиональные потоки, экологический ущерб 

Natural fi res in the northern underdeveloped regions of Russia constitute a signifi cant part of natural emergencies, 
while about 70...90 % of all forest areas covered by fi re are recorded in Siberia and Yakutia. These are the regions 
where the bulk of the boreal forests of Russia are concentrated, which play an important role in the absorption and 
sequestration of carbon. Global changes, which are seen as an integral result of climate change and anthropogenic 
activities, are rapidly changing the environment of the boreal forest. In this regard, studies of climatic and circulation 
factors for the occurrence and spread of forest fi res are relevant. The territories of the Krasnoyarsk Territory, the 
Irkutsk Region, the Republic of Buryatia, the Republic (Sakha) of Yakutia and Transbaikalia, which make a signif-
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icant contribution to the dynamics of forest fi res in Russia as a whole, were chosen as objects of study. According 
to the daily data of FBU “Avialesohrana”, the percentage contribution of these regions to the number and area of 
forest fi res that were recorded in Russia from June 1 to September 30 was calculated using the example of 2020 
and 2021. Based on the typifi cation of synoptic processes near the Earth’s surface and the middle troposphere, 
according to the daily synoptic maps of the Hydrometeorological Center of Russia, the prevailing types of weather 
conditions of a high level of fi re danger in Siberia and Yakutia were established

Key words: forest fi res, monitoring, fi re danger, Siberia, Yakutia, weather factors, circulation, climate, meridional fl ows, environ-
mental damage

Введение. Лесные пожары в последние 
десятилетия происходят в России чрез-

вычайно часто, нанося значительный эконо-
мический и экологический ущерб (рис.1). За 
2015–2020 гг. число лесных пожаров соста-
вило от 10992 (2017) до 14812 (2020). Только 
за последние 20 лет огонь ежегодно проходит 
10 млн га площади лесов, в отдельные годы 
до 18 млн га. Ежегодно из-за пожаров погибает 
не менее 3 млн га лесов, что в три раза боль-
ше, чем площадь лесов, ежегодно используе-
мых для заготовки древесины. Экономический 
ущерб от лесных пожаров в России, по данным 
за 2019 г., составил около 14 млрд р. [5]. Исто-
рический опыт свидетельствует: Россия уже 
переживала аналогичный экологический кри-
зис в 1920–1921 гг. [19]. Наряду с засухой, при-
чиной пожаров в эти годы стало несоблюдение 
лесозаготовителями правил ведения рубок и 
пожарной безопасности [7].  

Для объективной оценки динамики числа 
очагов и площади распространения лесных 
пожаров используют такие показатели, как:

Рис. 1. Площадь лесных пожаров и пирогенной гибели лесов в России [3] / 
Fig. 1. Area of forest fi res and pyrogenic forest death in Russia [3]

– частота возникновения лесных пожа-
ров – число лесных пожаров за пожароопас-
ный сезон (год) или среднее многолетнее зна-
чение этого показателя на 1 млн га охраняемой 
площади земель лесного фонда; 

– относительная горимость леса – отно-
шение суммарной площади лесных пожаров 
за пожароопасный сезон к охраняемой пло-
щади; 

– средняя площадь одного пожара [16]. 
Для сравнения: в России показатели ча-

стоты возникновения лесных пожаров в два 
раза больше, чем в Канаде, но в четыре раза 
меньше, чем в США, тогда как по горимости и 
средней площади лесных пожаров Россия за-
нимает промежуточную позицию [8]. 

По величине охваченной огнём площа-
ди лесные пожары подразделяются на сле-
дующие типы:·загорание (0,1…0,2 га); ма-
лый пожар (0,2…2,0 га); небольшой пожар 
(2,1…20 га); средний пожар (21…200 га); круп-
ный пожар (201…2000 га); катастрофический 
пожар (˃2000 га). 

Годы
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Параметры низовых лесных пожаров сле-
дующие: 

– слабый со скоростью распространения 
до 1 м/мин и высотой менее 0,5 м; 

– средний соответственно с показателями 
1…3 м/мин и менее 1,5 м; 

– сильный – более 3 м/мин и 1,5 м. 
По скорости распространения верховой 

пожар подразделяется на три категории: 
– слабый – <3 м/мин;
– средний – 3…100 м/мин;
– сильный – ˃100 м/мин. 
Почвенный пожар считается слабым, ес-

ли глубина выгорания составляет менее 25 см, 
средним, если она равна 25…50 см и сильным, 
если превышает 50 см [10]. 

Установление очагов лесных пожаров и 
исследование причин их возникновения явля-
ется трудоемкой задачей, требующей глубоких 
знаний механизма развития пожара [18]. Необ-
ходимо определить скорость и направленно-
сти распространения фронтальной, тыловой 
и фланговых зон пожара, установить степень 
уничтожения или повреждения лесов [6]. Как 
факторы, определяющие природную пожар-
ную опасность, рассматриваются категории зе-
мель, возраст насаждения, тип леса, преобла-
дающие и сопутствующие древесные породы, 
полнота насаждений, наличие пожароопасного 
подроста и подлеска, сухостоя и захламленно-
сти, удаленность от дорог общего пользования 
и др. [22].

Одной из ключевых задач мониторинга 
пожарной опасности в лесах является опреде-
ление класса природной пожарной опасности 
(ППО). В классификации введено понятие по-
жарного максимума – периода, в течение ко-
торого число лесных пожаров или площадь, 
охваченная огнем, превышает средние мно-
голетние значения для данного района. Так, 
I класс характеризуется очень высокой ППО, 
когда возникновение низовых и верховых пожа-
ров возможно в течение всего пожароопасного 
сезона. При высокой ППО, которая характерна 
для II класса, низовые пожары могут возникать 
в течение всего пожароопасного сезона, а вер-
ховые – в периоды пожарных максимумов. 

На участках со средней ППО (III класс) ни-
зовые и верховые пожары возможны в период 
летнего пожарного максимума, а при снижении 
ППО до слабой (IV класс) пожары происходят 
только в периоды летнего максимума во всех 
типах леса и на долгомошниковых вырубках. 
При V классе ППО отсутствует, а возникнове-

ние пожара возможно только при наступлении 
особо неблагоприятных условий в виде дли-
тельной засухи [23]. Наиболее оптимальной 
формой для представления природной пожар-
ной опасности является картографическая [1]. 

Последствия лесных пожаров сказыва-
ются на изменении кислотности (рН), мине-
рального состава, водно-воздушного, гидро-
термического режима, микробиологических, 
биохимических и биологических свойствах 
почв, землепользовании [31], уничтожении рас-
тительности и представителей фауны [30]; изме-
нениях климата и таянии вечной мерзлоты [24]; 
нарушении водного баланса экосистемы реч-
ного бассейна и повышении риска наводнений 
[4]; дополнительном поступлении в атмосферу 
вредных газов и ухудшении качества воздуха в 
результате задымления территорий, прилега-
ющих к очагам горения; нанесении значитель-
ного экономического ущерба или полном унич-
тожении огнём жилых домов, находящихся в 
непосредственной близости от лесов [12]. Гарь 
и дым лесных пожаров могут достигать стра-
тосферы, оказывая влияние на радиационные 
характеристики атмосферы [17].

Постановка задачи. Самыми пожароопас-
ными регионами России являются Дальний 
Восток (Хабаровский и Приморский край), Ре-
спублика Бурятия, Поволжье и Урал (самые 
обширные возгорания отмечаются в Сверд-
ловской области), Сибирь (Ханты-Мансийский 
округ, Забайкальский и Красноярский края, 
Иркутская область [2]. Наиболее уязвимой 
пожароопасной территорией России являет-
ся тайга, на долю которой приходится самое 
большое количество лесных пожаров. Возник-
новение сильных возгораний связано с отда-
лённостью населённых пунктов, затруднитель-
ными подъездными путями, где, как правило, 
устранение масштабных пожаров возможно 
только при применении авиации [32]. 

Причинами возникновения и распростра-
нения лесных пожаров могут быть природные 
и антропогенные факторы. Например, в США 
на лесные пожары природного происхождения 
в настоящее время приходится ~20 % от обще-
го их количества. При этом изменения климата 
играют ключевую роль, преимущественно за 
счет уменьшения сумм атмосферных осадков 
на фоне повышения средних температур [27]. 
Для сравнения: в Республике Саха (Якутия), 
которая характеризуется чрезвычайно высо-
кой горимостью лесов на территории России, 
по данным на 2017 г., лесные пожары, прои-
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зошедшие на охраняемой зоне, примерно в 
равном соотношении (41…42 %) происходили 
по вине населения или были вызваны гроза-
ми; с сельскохозяйственными палами отме-
чалось около 7,2 % случаев, на обрыв линий 
электропередач приходится около 1 %, по неу-
становленным причинам – 8,4 % [11]. В Респу-
блике Бурятия, где лесопокрытые территории 
занимают около 85 % площади, деструктивное 
воздействие на кедровый древостой оказыва-
ют весенне-летние засухи и сильные ветры в 
сочетании с постоянным антропогенным фак-
тором [21]. Высокая пожароопасность лесных 
массивов в горном Прибайкалье обусловлена 
как абсолютным доминированием в их соста-
ве пожароопасных типов светлохвойных на-
саждений, так и благоприятными погодными 
условиями, в частности, продолжительными 
весенне-летними засухами. В Прибайкалье 
возможны более интенсивные пожары по срав-
нению с другими регионами Южной Сибири [9]. 

В рамках прогнозируемых изменений кли-
мата важной составляющей является оценка 
антропогенных воздействий лесных пожаров 
на состояние климатической системы, учи-
тывая, что при лесных пожарах в атмосферу 
поступает большое количество CO

2
, который 

является парниковым газом атмосферы [26]. 
Существует и послепожарная эмиссия угле-
кислого газа на площадях, ранее пройденных 
лесными пожарами, которая может продол-
жаться до нескольких десятилетий [15]. 

Современные системы прогноза пожар-
ной опасности в лесах базируются на эмпири-
ческих и полуэмпирических моделях, учитыва-
ющих в основном метеорологические данные 
[20]. Наиболее известными методиками явля-
ются канадская, российская, американская и 
австралийская. Разработанная в России мето-
дика  оценки пожарной опасности базируется 
на комплексном показателе В. Г. Нестерова 
[14]. Российская методика слабо учитывает 
реальные физические процессы, протекаю-
щие в слоях растительных горючих материа-
лов (действие ветра и солнечного излучения, 
перенос тепла и воздушных масс, испарение, 
конденсация и др.). Её невозможно использо-
вать на обширных малонаселённых территори-
ях со слабо развитой сетью метеорологических 
станций. Более достоверно статистическую 
связь климатических характеристик с пожарной 
активностью в разных регионах земного шара 
отражают современные численные модели, 
согласно которым, количество выпавших осад-

ков, скорость ветра, относительная влажность 
и температура воздуха оказались основными 
метеорологическими факторами, влияющими 
на характеристики лесных пожаров [25; 28; 29]. 

Понимание причин возникновения и про-
странственно-временных характеристик рас-
пределения лесных пожаров имеет решающее 
значение для разработки профилактической 
политики, адаптированной к социально-эко-
номическим, культурным и экологическим ус-
ловиям каждого региона. Сибирские леса, на 
долю которых приходится около 80 % лесных 
запасов России, обеспечивают около 75 % по-
тенциала поглощения углерода всех бореаль-
ных лесов мира [13].

В этой связи проведен сравнительный 
анализ погодных условий и циркуляционных 
факторов возникновения и распростране-
ния лесных пожаров на территории Сибири и 
Якутии за последние два года (2020–2021) на 
основе типизации синоптических процессов у 
поверхности Земли и на высоте 5 км, которая 
отражает теплосодержание средней тропосфе-
ры. На основе построения траекторий смеще-
ния воздушных масс на разных уровнях тро-
посферы в периоды высокого уровня пожарной 
опасности определялся вклад характеристик 
крупномасштабного переноса в распростра-
нение лесных пожаров. В качестве объектов 
исследования выбраны территории Респу-
блики (Саха) Якутия, Забайкалья, Республики 
Бурятии, Иркутской области и Красноярского 
края – как одни из наиболее пожароопасных 
регионов России за последние два десяти-
летия. По ежедневным данным ФБУ «Авиа-
лесохрана» (https://aviales.ru/) были сформи-
рованы электронные архивы по количеству и 
площади лесных пожаров и проанализирова-
ны пространственно-временные особенности 
их распределения в исследуемых регионах за 
пожароопасный период с 1 июня по 30 сентя-
бря 2020 и 2021 гг.

Результаты исследования. Вклад лес-
ных пожаров, которые были зафиксированы 
в летние месяцы 2020–2021 гг. на территори-
ях Красноярского края, Иркутской области, 
Забайкалья и Якутии, в общее число лесных 
пожаров, отмечавшихся в России, по дан-
ным ФБУ «Авиалесохрана», составил 58 % в 
2020 г. и 61 % в 2021 г. (рис. 2). Процентный 
вклад указанных регионов в общую площадь 
распространения лесных пожаров на террито-
рии России равен 45 и 99 % соответственно. 
В 2020 г. наибольший вклад по числу очагов 
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Рис. 2. Процентное соотношение количества и площади распространения лесных пожаров на 
территории Красноярского края, Иркутской области, Якутии, Бурятии и Забайкалья в общие 

показатели по России в 2020 и 2021 гг. / Fig. 2. Percentage of the number and area of forest fi res distribution 
in the territory of the Krasnoyarsk region, Irkutsk region, Yakutia, Buryatia and Transbaikalia in the total indicators 

for Russia in 2020 and 2021

Красноярский 
край
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возгорания и площади лесных пожаров при-
ходился на территорию Красноярского края, в 
2021 г. – на Республику Саха (Якутия). Мини-
мальное число пожаров с наименьшей площа-
дью распространения в указанные годы среди 
рассмотренных регионов отмечалось в Респу-
блике Бурятия и Забайкалье.

В изменениях количества очагов возго-
рания и площади распространения лесных 
пожаров на территории России в целом на-
блюдалось тесное согласование с регионами 
Красноярского края и Якутии, где эти показа-
тели имели максимальные значения в 2020 и 
2021 гг. соответственно (рис. 3). В 2020 г. наи-
большее количество лесных пожаров в Иркут-
ской области и Красноярском крае зафиксиро-
вано 4 июля, на территории Бурятии 6 июля, 
в Забайкалье 15 июля, в Якутии 16 июля. В 
2021 г. максимум лесных пожаров зафиксиро-
ван раньше: на территории Бурятии 24 июня, в 
Забайкалье 26 июня, в Якутии 30 июня, в Крас-
ноярском крае и Иркутской области смещен на 
более поздние сроки: на 30 июля и 4 августа 
соответственно. Максимальное число лесных 
пожаров в 2020 г. отмечалось в Красноярском 
крае (104), их было в пять раз больше по срав-
нению с территорией Забайкалья, где в этот 
год отмечался минимум числа лесных пожа-
ров в исследуемых нами регионах. Максимум 
лесных пожаров в 2021 г. приходился на Яку-
тию (204) и в 50 раз превышал показатели на 
территории Республики Бурятия, где в этот год 
число лесных пожаров было минимальным на 
исследуемой территории.  

Наибольшие значения площади лесных 
пожаров в пожароопасный период 2020 г. отме-
чались в Якутии 29 июня, в Красноярском крае 
3 июля, в Иркутской области 5 июля, в Респу-
блике Бурятия 6 июля, в Забайкалье 15 июля. В 
2021 г. наибольшую площадь лесные пожары в 
Красноярском крае занимали 8 июня, в Забай-
калье 30 июня, в Якутии 9 августа, Иркутской 
области 11 августа и на территории Бурятии 
20 августа. Максимальная площадь лесных 
пожаров в 2021 г. зафиксирована на террито-
рии Красноярского края (90123 га), что в 30 раз 
больше площади лесных пожаров в Бурятии, 
где она была минимальной в 2020 г. среди рас-
сматриваемых регионов. Максимальная пло-
щадь лесных пожаров в 2021 г. зафиксирована 
в Якутии (1641530 га), что в 39000 раз больше 
площади лесных пожаров в Бурятии, где она 
была минимальной среди рассматриваемых 
нами регионов в этом году. 

В летний пожароопасный сезон 2020 г. 
время наступления максимальных значений 
количества и площади распространения лес-
ных пожаров во всех рассматриваемых нами 
регионах, кроме Якутии, практически совпа-
дало и приходилось на начало или середину 
июля. Только в Якутии максимум площади 
распространения лесных пожаров наступил на 
две недели позже по отношению к их максиму-
му. Отличительной особенностью летнего по-
жароопасного периода 2021 г. по сравнению с 
2020 г. было более позднее во времени насту-
пление максимума площади лесных пожаров 
по сравнению с их количеством, за исключе-
нием Красноярского края, на территории кото-
рого наблюдалась противоположная тенден-
ция. Также в 2021 г. общее количество лесных 
пожаров в летний период на территории пяти 
рассматриваемых регионов Сибири, Якутии 
и Забайкалья было в два раза больше, а об-
щая площадь, пройденная огнем, оказалась в 
23 раза больше, чем в 2020 г.

На основе типизации синоптических про-
цессов у поверхности Земли и на высоте 5 км 
выделены преобладающие типы погодных ус-
ловий пожароопасного периода 2020 и 2021 гг. 
Рассматривались территории Красноярского 
края и Якутии, где в эти годы были максималь-
ными количество и площадь распространения 
лесных пожаров, и Республик Саха (Якутия) и 
Бурятии, где эти показатели были минималь-
ными. Оказалось, что минимальные значения 
показателей пожароопасности на территории 
Бурятии и Забайкалья тесно согласуются с го-
сподствующим влиянием циклонов и холод-
ных фронтов, определяющих выпадение ат-
мосферных осадков. Кроме того, подвижный 
циклогенез поддерживался влиянием холод-
ных высотных циклонов и их ложбин. Увели-
чение количества и площади лесных пожаров 
в Красноярском крае в 2020 г. по сравнению 
с 2021  г. тесно коррелирует с господствую-
щим влиянием теплых сухих воздушных масс 
в теплых секторах атлантических и южных ци-
клонов, в антициклонах, барических гребнях 
и малоградиентных барических полях (МБП). 
Уменьшение количества и площади лесных по-
жаров в 2021 г., напротив, было связано с вли-
янием циклонических атмосферных вихрей. 
Более сложным оказалось сопоставление ат-
мосферных процессов на территории Якутии, 
где не удалось выявить существенных разли-
чий в преобладающих типах погодных условий 
в пожароопасный период 2020 и 2021 гг.
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Рис. 3. Изменение количества очагов (верхние рисунки) и площади распространения лесных пожаров 
(нижние рисунки) на территории Красноярского края, Иркутской области, Республики Саха (Якутия), 
Республики Бурятии и в Забайкалье в 2020 и 2021 гг. / Fig. 3. Changes in the number of outbreaks (upper 

fi gures) and the area of forest fi res distribution (lower fi gures) in the Krasnoyarsk region, Irkutsk region, 
the Republic of Sakha (Yakutia), the Republic of Buryatia and Transbaikalia in 2020 and 2021
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Преобладающие типы синоптических процессов у поверхности Земли и на высотах АТ-500 гПа в 2020 и 
2021 гг., по данным ежедневных синоптических карт Гидрометцентра России (https://meteoinfo.ru) / 
The predominant types of synoptic processes near the Earth’s surface and at AT-500 hPa in 2020 and 2021 

according to the daily synoptic maps of the Hydrometeorological Center of Russia (https://meteoinfo.ru)

Регион / 
Region

Годы / 
years

Приземное барическое поле / 
Surface baric fi eld

Высотное поле (АТ-500 гПа) / 
Altitude fi eld (AT-500 hPa)

Июнь / June

2020
Теплый сектор циклона / Warm sector 
of the cyclone (55 %) 

Деформационное поле / Deformation fi eld (36 %)

2021
Центр и ложбины циклона / Center 
and troughs of the cyclone (48 %)

Ложбина / Trough (51 %) 
Гребень / Ridge (24 %)

Июль /July

2020
Гребень / ridge (29 %) МБП / low-gradi-
ent baric fi elds (23 %)

Ложбина / Trough (58 %) 

2021
Циклон и холодный фронт / cyclone 
and cold front (42 %)

Ложбина / trough (56 %) 
Ось ВФЗ / Axis of the high-rise frontal zone (19 %)

Август / August

2020
Антициклон и гребень / Anticyclone 
and ridge (57 %)

Гребень / Ridge (67 %)

2021
Антициклон и гребень / Anticyclone 
and ridge (46 %)

Ложбина / Trough (45 %) 
Дельта ВФЗ / Delta of high-altitude frontal zone (23 %)

Июнь / June

2020
Теплый сектор циклона / Warm sector 
of the cyclone (53 %)

Гребень / ridge (40%) 
Ложбина / trough (27 %)

2021
Циклон и холодный фронт / Cyclone 
and cold front (34 %)

Гребень / Ridge (45 %) 
Ложбина / Trough (37 %)

Июль / July

2020
Теплый сектор циклона / Warm sector 
of the cyclone (55 %)

Гребень / ridge (45 %) 
Ложбина / Trough (40 %)

2021
Теплый сектор циклона / Warm sector 
of the cyclone (30 %) 
Антициклон / Anticyclone (26 %)

Гребень / ridge (53 %) 
Ложбина / Trough (23 %)

Август / August

2020
Антициклон и гребень / Anticyclone 
and ridge (64 %)

Ложбина / Trough (27 %) 
ВФЗ (20 %)

2021
МБП / Low-gradient baric fi elds (30%) 
гребень / Ridge (30 %)

Гребень / Ridge (45 %) 
Ложбина / Trough (22 %)

Июнь / June

2020
Циклон и холодный фронт / Cyclone 
and cold front (52 %)

Гребень / ridge (28 %) 
МБП / Low-gradient baric fi elds (24 %)

2021
Циклон и холодный фронт / Cyclone 
and cold front (58 %)

Ложбина / trough (45 %) 
Гребень / Ridge (18 %)

Июль / July

2020
Циклон и холодный фронт / Cyclone 
and cold front (68 %)

Ложбина и циклон / Trough and cyclone (50 %)

2021
Антициклон / Anticyclone (30 %) 
Холодный фронт / Cold front (23 %)

Ложбина и циклон / Trough and cyclone (47 %)
Ось и дельта ВФЗ / Axis and delta of the altitudinal 
frontal zone (41 %)

Август / August

2020
Холодный фронт / Cold front (30 %)  
Антициклон / anticyclone (28 %)

Ложбина и циклон / Trough and cyclone (63 %)
Гребень / Ridge (17 %)

2021
Циклон и холодный фронт / Cyclone 
and cold front (58 %)

Ложбина / Trough (66 %) 
Гребень / Ridge (27 %)
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Сравнительный анализ метеорологиче-
ских полей в пожароопасный период 2021 г. по 
сравнению с 2020 г. показал, что существенный 
вклад в развитие катастрофической ситуации 
с лесными пожарами в Якутии летом 2021 г. 
сыграло углубление циркумполярного вихря и, 
как следствие, увеличение частоты атлантиче-
ских циклонов, что, в целом, не свойственно 
теплому периоду года. В результате террито-
рия Якутии длительное время оказывалась 
под влиянием теплой сухой воздушной массы 
в теплых секторах циклонов (рис. 4а). Кроме 
того, адвекция тепла поддерживала развитие 
приполярного антициклона, на западной пе-
риферии которого при взаимодействии с ты-
ловой частью приземных и высотных цикло-
нов возрастали барические градиенты и, как 
следствие, усиливался ветер (рис. 4б). Более 
детальный анализ показал, что углубление 
циркумполярного вихря происходило на фо-
не усиления меридиональных южных потоков, 
ориентированных с областей положительных 
аномалий температуры поверхности северной 
части Атлантики и северо-западной части Ти-
хого океана.

Заключение. Существенный вклад в 
увеличение площади лесных пожаров и про-
должительности их распространения на тер-
ритории Якутии летом 2021 г. внесли круп-
номасштабные циркуляционные факторы. 
Высокий уровень пожароопасности в первую 
половину лета обусловлен  адвекцией тепло-
го сухого воздуха в теплых секторах южных и 
атлантических циклонов при углублении цир-
кумполярного вихря в значительной толще 
тропосферы. Увеличение  площади лесных 
пожаров в августе 2021 г. связано с разви-
тием гребней полярного антициклона и уси-
лением скорости ветра при его взаимодей-
ствии с циклонами, смещающимися на север 
Сибири. Углубление циркумполярного вихря 
могло быть связано с развитием сопряжен-
ных высотных гребней с северных районов 
Атлантики и Тихого океана. 

При прогнозировании лесных пожаров 
следует учитывать, что район возникновения 
пожаров существенно зависит от ориентации 
оси высотного гребня и сопряженных высот-
ных ложбин, а площадь – от скорости ветра в 

Рис. 4. Синоптические карты Гидрометцентра 
России 9.08.2021 г. на момент максимума 

площади лесных пожаров в  Якутии: приземная 
(а), АТ-500 гПа (б) / Fig. 4. Synoptic maps dated by 

August 9, 2021 at the time of the maximum area 
of forest fi res in Yakutia: surface (a), AT-500 hPa (b)

средней и нижней тропосфере. При полярных 
антициклонах высокая вероятность смещения 
дымовых шлейфов от лесных пожаров на ар-
ктическое побережье, что может оказать нега-
тивное влияние на экологическое состояние 
регионов.
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При отработке гидрогенных месторождений урана подземным скважинным выщелачиванием применяют-
ся системы разработки с различным расположением технологических скважин. Наиболее распространены 
рядные схемы с поперечным или продольным расположением скважин относительно простирания рудных 
залежей благодаря своей простоте построения технологических ячеек. Менее распространены схемы с 
гексагональной формой технологической ячейки. Объект исследования – технологические установки по 
подземному скважинному выщелачиванию.  Цель исследования – научно обосновать возможность повы-
шения эффективности разработки месторождений урана, локализованных в рыхлых отложениях. Задачи ис-
следования – установить оптимальные параметры технологических ячеек, позволяющих снизить затраты и 
повысить коэффициент извлечения урана в продуктивный раствор. Методика исследования – сбор инфор-
мации, математико-статистическая ее обработка и установление связи между параметрами технологической 
ячейки и технологическими и экономическими параметрами выщелачивания. Методы исследования – ма-
тематико-статистический анализ, моделирование процессов подземного скважинного выщелачивания. На 
месторождениях Хиагдинского рудного поля апробированы обе схемы. Опытные работы не выявили особых 
преимуществ той или иной системы по технологическим параметрам. Для выбора оптимального варианта 
отработки потребовалось провести дополнительные исследования с учетом накопленных знаний о структу-
ре месторождений Хиагдинского типа, объединенных в единое рудное поле по горно-геологическим, гидро-
геологическим и технологическим характеристикам. С этой целью проведено математическое моделирова-
ние процесса выщелачивания гидрогенных руд, обладающих усредненными характеристиками. Результаты 
моделирования приведены в данной статье

Ключевые слова: скважинное подземное выщелачивание, гексагональная ячейка, радиус ячейки, рядная ячейка, тех-

нологическая скважина, продуктивный раствор, полигон, закачная скважина, откачная скважина, дебит скважины, ко-
эффициент фильтрации, приемистость скважины

When developing hydrogenous uranium deposits by in-situ well leaching, development systems with different ar-
rangement of technological wells are used. The most common are in-line schemes with transverse or longitudinal 
arrangement of wells relative to the strike of ore deposits due to their simple construction of technological cells. 
Less common are schemes with a hexagonal form of technological cell. The object of the study is technological in-
stallations for in-situ borehole leaching. The purpose of the study is to scientifi cally substantiate the possibility of in-
creasing the development effi ciency of uranium deposits localized in loose sediments. The research objectives are 
to establish the optimal parameters of technological cells, allowing to reduce costs and increase the recovery factor 
of uranium in the productive solution. The research methodology is presented by collected information, mathemati-
cal-statistical processing and establishing a link between the parameters of the technological cell and technological 
and economic parameters of the leaching. The following research methods: mathematical and statistical analysis, 
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modeling processes of in-situ borehole leaching have been used. The described schemes have been tested at the 
deposits of Khiagda ore fi eld. Experimental work has not revealed any clear advantages of one or the other system 
in terms of its technological parameters. In order to select the optimal mining option, additional research is required, 
taking into account the accumulated knowledge about the structure of Khiagda type deposits, which are united in a 
single ore fi eld by their mining, geological, hydrogeological and technological characteristics. For these purposes, 
mathematical modeling of the leaching process of hydrogenous ores with averaged characteristics has been carried 
out. The results of this simulation are presented in this article

Key words: in-situ leaching, hexagonal cell, cell radius, row cell, process well, productive solution, polygon, injec-
tion well, pumping well, well fl ow rate, fi ltration coeffi cient, well capacity

Введение. В современных условиях разви-
тия промышленного производства энер-

гетическая обеспеченность становится одним 
из приоритетных направлений. Обеспечение 
растущих потребностей производства может 
быть достигнуто за счет использования атом-
ной энергии, сырьем для которой является 
природный уран [4; 12]. Одним из перспектив-
ных предприятий, обеспечивающих добычу 
урана, является АО «Хиагда», построенное на 
базе тринадцати гидрогенных месторождений 
Хиагдинского рудного поля. Предприятие в 
процессе работы столкнулось с трудностями, 
связанными с падением цены на уран и ростом 
производственных затрат на выпуск готовой 
продукции. Повышение эффективности рабо-
ты предприятия может быть достигнуто за счет 
оптимизации производственных процессов. 
Одним из направлений оптимизации является 
совершенствование систем разработки, при-
меняемых на предприятии.

 По результатам проведенного анализа 
применяемых систем разработки гидрогенных 
месторождений, наиболее распространенны-
ми схемами расположения технологических 
скважин являются рядная и гексагональная 
системы [8]. Однозначного ответа о преиму-
ществе той или иной системы в результате 
сравнения технологических показателей не 
получено.

На выбор оптимального расположения 
скважин для выщелачивания влияют горно-ге-
ологические и технологические факторы [10], 
окончательное же решение этой проблемы за-
висит от экономичности каждой системы [1; 2; 
9]. Для более углубленного изучения этого во-
проса проведено экономико-математическое 
моделирование технологических процессов 
подземного скважинного выщелачивания в ус-
ловиях отработки хиагдинских руд.

Актуальность темы исследования объ-
ясняется необходимостью минимизировать 
затраты на получение готовой продукции при 
подземном скважинном выщелачивании урана 
и повышения степени отработки гидрогенных 
месторождений Хиагдинского рудного поля.

Объект исследования – технологические 
установки по подземному скважинному выще-
лачиванию. 

Цель исследования – научно обосновать 
возможность повышения эффективности раз-
работки месторождений урана, локализован-
ных в рыхлых отложениях.

Задачи исследования – установить опти-
мальные параметры технологических ячеек, 
позволяющих снизить затраты и повысить ко-
эффициент извлечения урана в продуктивный 
раствор.

Методика исследования – сбор инфор-
мации, математико-статистическая ее обработ-
ка и установление связи между параметрами 
технологической ячейки и технологическими и 
экономическими параметрами выщелачивания.

Методы исследования – математико-ста-
тистический анализ, моделирование процес-
сов подземного скважинного выщелачивания.

Разработка темы. Анализ информа-
ции, полученной при проведении опытно-про-
мышленных и эксплуатационных работ, дает 
возможность воссоздать процесс отработки 
гидрогенных руд при помощи скважинного 
выщелачивания. Для моделирования данно-
го процесса использован пакет прикладных 
программ (ППП) «Экология подземных вод» и 
комплексной физико-математической модели 
«Геотехнология полиэлементных руд» [3].

В результате моделирования получены 
схемы движения растворов для рядной про-
дольной, рядной поперечной и гексагональных 
схем расположения скважин (рис.1; 2; 3) [6].
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Рис. 1. Гидродинамическая схема движения 
выщелачивающих растворов при рядной 

(продольной) схеме вскрытия / 
Fig. 1. Hydrodynamic scheme of leaching solutions 
movement at in-line (longitudinal) stripping scheme

Рис. 2. Гидродинамическая схема движения
 выщелачивающих растворов при рядной 

(поперечной) схеме вскрытия / Fig. 2. Hydrodynamic 
scheme of leaching solutions movement at in-line 

(transverse) stripping scheme

Рис. 3. Гидродинамическая схема движения ВР при гексагональной схеме вскрытия / 
Fig. 3. Hydrodynamic scheme of BP movement at hexagonal opening scheme

Как видно из схем движения растворов, 
при рядной продольной схеме наиболее интен-
сивно процесс выщелачивания идет в нижней 
части фильтрационного потока, при рядной по-
перечной – в верхней части. При гексагональ-
ной схеме процесс выщелачивания более рав-
номерен, что свидетельствует о более полной 
проработке горно-рудной массы выщелачива-
ющими растворами. Положительным фактом 

применения гексагональной ячейки является 
меньший приток в зону выщелачивания боко-
вых вод, что уменьшает разубоживание про-
дуктивных растворов и повышает концентра-
цию выщелоченного урана

Поскольку физико-математическое моде-
лирование позволяет определить технологи-
ческие показатели, характеризующие системы 
разработки, но не отвечает на вопрос эконо-
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мической эффективности данных технологий, 
проведены технико-экономические расчеты 
по методике, предложенной Е. И. Роговым и 
А. Е. Роговым [7] и апробированной на место-
рождениях Казахстана с параметрами, зало-
женными в проекте отработки. 

За критерий оценки приняты суммарные 
затраты на строительство полигона и его экс-
плуатацию [5; 11]. Как показали расчеты, сум-
марные затраты с применением системы с гек-
сагональной схемой расположения скважин на 
24 % меньше, чем при рядной схеме. 

На втором этапе моделирования для вы-
бора оптимальных параметров гексагональ-
ной ячейки проведено математическое моде-
лирование с вариацией различных величин 
радиуса ячейки (рис. 4):

            R = 20 м                     R = 30 м                        R = 40 м                      R = 50 м                    R = 60 м 

Рис. 4. Схема расположения скважин в гексагональной ячейке / 
Fig. 4. Scheme of well arrangement in a hexagonal cell

Рис. 5. Количество скважин при разной плотности их расположения в гексагональной ячейке: 
ряд 1 – общее количество скважин, 2 ряд – количество откачных скважин, 3 ряд – количество закачных 
скважин / Fig. 5. Number of wells at different density of their arrangement in hexagonal cell: row 1 – total number 

of wells; row 2 – number of pumping wells; row 3 – number of injection wells

 На рис. 5 приведены расчеты количества 
скважин в гексагональных ячейках с различны-
ми величинами радиуса.

Затраты на проведение работ по выщела-
чиванию участка месторождения с применени-
ем гексагональной схемы расположения сква-
жин при различной плотности технологических 
скважин приведены на рис. 6.

Из рисунка видно, что по критерию затрат 
оптимальная область величины радиуса экс-
плуатационной гексагональной ячейки заклю-
чена вежду величинами 27…35 м и составляет 
в среднем 30 м.

В результате проведения опытных работ 
получены зависимости концентрации урана в 
продуктивном растворе от величины радиуса 
гексагональной ячейки (рис. 7) [13].

Радиус ячейки, м
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Рис. 6. Зависимость затрат на выщелачивание от величины радиуса ячейки:
1 ряд – общие затраты; 2 ряд – затраты на строительство скважин; 3 ряд – эксплуатационные за-

траты;  – область оптимальной величины радиуса ячейки / Fig. 6. Dependence of leaching costs 
on the value of cell radius: 1 row – total costs, 2 row – well construction costs, 3 row – operating costs,

 –  area of optimal value of cell radius

Рис. 7. Зависимость концентрации урана в продуктивном растворе от времени выщелачивания:
 – радиус 20 м;  – радиус 30 м;  – радиус 40 м;

 – радиус 50 м;  – радиус 60 м /
Fig. 7. Dependence of uranium concentration in productive solution on leaching time:

  – 20 m radius;  –  30 m radius;  – 40 m radius; 
 – radius 50 m;  – radius 60 m

Зависимость концентрации урана в про-
дуктивном растворе от времени вышелачива-
ния для варианта с оптимальной величиной 
радиуса гексагональной ячейки в 30 м описы-
вается эмпирической формулой 

C
u
(t) = [С

max
 * e * (t–t

зак
) * e (t–tзак) / C1] /C1,             (1) 

где С
max 

– максимальная концентрация урана в 
растворе, мг/л; 

t – общее время выщелачивания,сутки; 
t
зак 

– время закисления, сутки; 
С

1
 – минимальная концентрация урана в 

растворе – 10 мг/л.

Как видно из рис. 7, наилучшей динами-
кой выщелачивания обладает схема с вели-
чиной радиуса гексагональной ячейки в 20 м. 
Максимальная величина концентрации урана 
в продуктивном растворе при этой схеме (200 
мг/л) достигается на 190…200-е сутки выще-
лачивания. Активный переход урана в раствор 
происходит в течение 500 суток, далее про-
цесс замедляется и завершается на 1100-е 
сутки при падении концентрации урана в рас-
творе менее 10 мг/л.

Схема с ячейкой радиусом 30 м по дина-
мике перехода урана в раствор несколько усту-

Радиус ячейки, м
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Как видно из рис. 8, время выщелачива-
ния 90 % урана при величине радиуса гексаго-
нальной ячейки в 30 м составляет 1400 суток, 
что соответствует лучшим достигнутым пока-
зателям по отрасли.

Зависимость извлечения урана в раствор 
от времени выщелачивания для гексагональ-
ной ячейки радиусом 30 м описывается эмпи-
рической формулой

ε
30

 = –6,97 + 9,2 * t2, доли ед.                           (2)

Исходя из результатов проведенных ис-
следований, можно сделать следующие выводы:

1) анализ материалов по отработке ги-
дрогенных месторождений показал, что из 
всего многообразия применяемых систем 
разработки наиболее перспективными явля-
ются системы с рядным и гексагональным 
расположением скважин в эксплуатационной 
ячейке;

2) в результате моделирования и про-
ведения опытных и опытно-промышленных 
работ по отработке гидрогенных руд место-
рождений Хиагдинского рудного поля не уда-
лось выявить явных преимуществ одной из 
этих технологических схем;

пает предыдущей схеме. Максимальная вели-
чина концентрации урана в растворе (180 мг/л) 
достигается на 200...210-е сутки. Активная фа-
за выщелачивания длится в течение 700 суток. 
Далее процесс замедляется и завершается 
выщелачивание при падении концентрации 
урана менее 10 мг/л на 1400-е сутки.

Схема с ячейкой радиусом 40 м значи-
тельно уступает по динамике двум предыду-
щим схемам. Максимальная концентрация 
урана в продуктивном растворе не поднима-
ется выше 120 мг/л и достигается на 300-е 
сутки. Активная фаза выщелачивания длится 
700 суток. Далее процесс теряет динамику и 
завершается при падении концентрации урана 
менее 10 мг /л на 1600-е сутки.

Динамические показатели выщелачива-
ния схем с величиной радиуса ячейки 50, 60 м 
значительно уступают 1…3 схемам: макси-
мальная концентрация урана в растворе па-
дает ниже 100 мг/л, процесс выщелачивания 
для извлечения 90 % урана увеличивается до 
1900… 2200 суток.

На рис. 8 показано время выщелачивания 
90 % запасов блока при использовании ячеек 
радиусом 20, 30, 40, 50, 60 м.

Рис. 8. Зависимость степени перехода урана в продуктивный раствор от времени выщелачивания для 
разной величины гексагональных ячеек: – радиус 20 м, – радиус 30 м,  – радиус 40 м, 

 – радиус 50 м,  – радиус 60 м /
Fig. 8. Dependence of degree of uranium transition into productive solution on leaching time for different 

hexagonal cell sizes: – radius 20 m, – radius 30 m,  – radius 40 m, 
 – radius 50 m,  – radius 60 m
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3) проектом, базовой системой распо-
ложения скважин принята рядная система с 
незначительным количеством эксплуатацион-
ных блоков, подготовленных по гексагональ-
ной схеме. Анализ результатов отработки за-
пасов Хагдинского месторождения показал, 
что по ряду технологических показателей 
рядная система превосходит гексагональную. 
В результате расчета экономической эффек-
тивности технологий выщелачивания уста-
новлено, что гексагональная система более 
эффективна;

4) расчет технологических показателей 
и их экономическая оценка систем разра-
ботки по методике, предложенной Е. И. Ро-
говым и А. Е. Роговым и апробированной 
на месторождениях Казахстана, с параме-
трами, заложенными в проекте отработки, 
показал, что гексагональная система по ба-
зовым технологическим параметрам и эко-
номической эффективности превосходит 
рядную;

5) в результате опытных исследователь-
ских работ, проведенных на одной из залежей 
Хиагдинского месторождения с варьировани-
ем радиуса гексагональной ячейки в 20, 30, 40, 
50 и 60 м, установлено, что: 

– наименьшие затраты на строительство 
и эксплуатацию получены при радиусе ячейки 
в 27…35 м;

– по динамике выщелачивания макси-
мальными показателями обладает схема с 
радиусом ячейки в 20 м, схемы с радиусом 
ячейки 30 и 40 м менее динамичны, но имеют 
достаточно высокие показатели выщелачива-
ния. Схемы с радиусом ячейки в 50 и 60 м об-
ладают менее эффективными показателями;

– срок отработки запасов с извлечением 
в продуктивный раствор 90 % урана для схем 
с радиусом технологической ячейки 20...40 ко-
леблется в пределах 1100...1600 суток;

6) в результате анализа технологических 
и экономических показателей опытного вы-
щелачивания для отработки запасов место-
рождений Хиагдинского рудного поля реко-
мендуется применение как базовой системы с 
гексагональной схемой расположения скважин 
со следующими параметрами: радиус гекса-
гональной ячейки – 30 м, максимальная кон-
центрация уран в продуктивном растворе – 
150 мг/л; минимальная концентрация урана в 
продуктивном растворе – 10 мг/л; достижение 
90 %-ного извлечения урана в продуктивный 
раствор – 1300 суток.
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ВЛИЯНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО И ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ГИДРОГЕННЫХ РУД НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСАЖДЕНИЯ КОЛЬМАТАНТОВ 
ПРИ ПОДЗЕМНОМ СКВАЖИННОМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ

INFLUENCE OF THE MATERIAL AND GRANULOMETRIC COMPOSITION 
OF HYDROGENIC ORES ON THE INTENSITY OF DEPOSITION OF 
COLMATANTS DURING UNDERGROUND BOREHOLE LEACHING
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При отработке гидрогенных месторождений урана методом подземного скважинного выщелачивания посте-
пенно происходит сокращение производительности технологических скважин. Причиной являются процессы 
кольматации и продуктивного пласта. Наиболее негативное влияние на потерю производительности скважин 
оказывают механическая и химическая виды кольматации. Механическая кольматация связана с накопле-
нием в прифильтровой зоне закачных скважин тонких глинистых частиц, закупоривающих прифильтровое 
пространство. Химическая кольматация заключается в отложении химических соединений, образовавшихся 
при разрушении серной кислотой породообразующих минералов продуктивного пласта в прифильтровой 
зоне откачных скважин. Ранее проведенные исследования этих явлений показали прямую связь между ин-
тенсивностью образования кольматантов и вещественным составом породообразующих минералов, слага-
ющих вмещающие породы гидрогенных месторождений и их грануломеатрическим составом. Каждое место-
рождение характеризуется определенным набором горно-геологических и гранулометрических параметров, 
поэтому кольматационные процессы для каждого месторождения индивидуальны. Исследование посвяще-
но установлению зависимости интенсивности кольматационных процессов на месторождениях Хиагдинско-
го рудного поля от их характеристик. Объект исследования – технологические установки по подземному 
скважинному выщелачиванию. Задачи исследования – установить интенсивность кольматационных явлений 
в прифильтровой зоне технологических скважин и разработать режимы ремонтно-восстановительных работ 
применительно к горно-геологическим и гидрогеологическим условиям месторождений Хиагдинского рудно-
го поля. Методика исследований – сбор информации, химико-статистическая ее обработка и установление 
связи между вещественным и гранулометрическим составом руд с целью прогнозирования кольматацион-
ных явлений.Методы исследований – химический и гранулометрический анализ процессов, происходящих 
при подземном скважинном выщелачивании гидрогенных урановых руд, математико-статистический анализ 
полученных результатов, моделирование процессов осаждения и ликвидации кольматантов из прифильтро-
вой зоны технологических скважин

Ключевые слова: скважинное подземное выщелачивание, технологическая скважина, продуктивный раствор, закач-

ная скважина, откачная скважина, дебит скважины, коэффициент фильтрации, приемистость скважины, механиче-
ская кольматация, химическая кольматация, породообразующие минералы, кольматанты, прифильтровая зона, сер-
ная кислота, вневмоимпульс, соляная кислота, бишофит аммония
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During the development of hydrogenous uranium deposits using the in-situ well leaching method, there is a gradual 
loss of productivity of technological wells. This phenomenon is caused by coltmation processes in the productive 
formation. The most negative impact on the loss of well productivity has mechanical and chemical types of colmata-
tion. Mechanical kolmatation is related to the accumulation of thin clay particles in the near-fi lter zone of injection 
wells, which plug up the near-fi lter space. Chemical kolmatation is the deposition of chemical compounds formed 
during destruction of rock-forming minerals of the productive formation in the near-wellbore zone by sulfuric acid. 
Earlier studies of these phenomena showed a direct relationship between the intensity of colmatants’ formation 
and the material composition of rock-forming minerals composing the host rocks of hydrogenous deposits and their 
granulometric composition. Each deposit is characterized by a specifi c set of mining-geological and granulometric 
parameters, so the colmatation processes for each deposit are individual. This article is devoted to establishing the 
correlation between the intensity of colmatation processes in the deposits of the Khiagda ore fi eld and their charac-
teristics. The object of the study - technological installations for in-situ borehole leaching. The research objectives 
are to establish the intensity of colmatation phenomena in the near-fi lter zone of technological wells and to develop 
regimes of repair and restoration work with reference to mining and geological and hydrogeological conditions of 
deposits of Khiagda ore fi eld. The research methodology are presented by collection of information, its chemical 
and statistical processing and establishment of connection between the material and granulometric composition 
of ores in order to predict colmatation phenomena. The following research methods: chemical and granulometric 
analysis of processes occurring during underground borehole leaching of hydrogenous uranium ores, mathematical 
and statistical analysis of the results, simulation of processes of sedimentation and liquidation of colmatants from 
the fi lter zone of technological wells have been used

Key words: downhole in-situ leaching, , process well, productive solution, injection well, pumping well, well fl ow rate, fi ltration co-

effi cient, well injectivity, mechanical colmatation, chemical colmatation, rock-forming minerals, colmatants, near-fi eld zone, sulfuric 
acid, extravioimpulse, hydrochloric acid, ammonium bischofi te

Введение. Скорость и эффективность вы-
щелачивания зависят от многих факторов: 

типа вскрываемых минералов, вида и кон-
центрации выщелачивающего реагента, ве-
личины удельной поверхности вскрываемого 
минерала, режимов работы технологических 
скважин. Однако не всегда удается достичь 
постоянных режимов работы технологических 
скважин. В процессе разработки ухудшается 
приёмистость закачных скважин и дебит от-
качных скважин, падает содержание металла 
в пробах. Причин этому несколько – постепен-
ная кольматация фильтров и прифильтровой 
зоны скважин, неправильное расположение 
скважинных фильтров в продуктивных пластах 
из-за слабой изученности геологического раз-
реза, уменьшение проницаемости межсква-
жинного пространства [1; 7].

По мере уменьшения проницаемости 
фильтров возникает необходимость проведе-
ния циклов ремонта оборудования, при этом 
частота ремонтов по мере эксплуатации сква-
жин возрастает [9; 10].

Ликвидация продуктов кольматации осу-
ществляется механическим и химическим воз-
действием на кольматанты, накопленные в 
прифильтровой зоне скважин.

Актуальность работы обосновывает-
ся необходимостью восстановления работо-

способности технологических скважин для 
поддержания ритмичной работы полигона по 
подземному скважинному выщелачиванию в 
течение всего периода отработки запасов.

Объект исследования – технологические 
установки по подземному скважинному выще-
лачиванию. 

Задачи исследования – установить ин-
тенсивность кольматационных явлений в при-
фильтровой зоне технологических скважин и 
разработать режимы ремонтно-восстанови-
тельных работ применительно к горно-геоло-
гическим и гидрогеологическим условиям ме-
сторождений Хиагдинского рудного поля.

Методика исследований – сбор инфор-
мации, химико-статистическая ее обработка 
и установление связи между вещественным 
и гранулометрическим составом руд с целью 
прогнозирования кольматационных явлений.

Методы исследований – химический и 
гранулометрический анализ процессов, про-
исходящих при подземном скважинном вы-
щелачивании гидрогенных урановых руд, ма-
тематико-статистический анализ полученных 
результатов, моделирование процессов осаж-
дения и ликвидации кольматантов из прифиль-
тровой зоны технологических скважин.

Разработка темы. Исследование ус-
ловий накопления продуктов кольматации в 
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прифильтровой зоне технологических скважин 
при подземном скважинном выщелачивании, 
проведенное рядом ученых, показало, что ос-
новной причиной потери производительности 
скважин является привнос в процессе подачи 
рабочих и откачки продуктивных растворов 
механических и химических кольматантов. 
Интенсивность этих процессов зависит от 
гранулометрического состава продуктивного 
пласта и вещественного состава руд [6]. Для 
установления влияния этих характеристик ги-
дрогенных месторождений на интенсивность 
кольматации прифильтровой зоны техноло-
гических скважин применительно к условиям 
выщелачивания руд хиагдинского типа прове-
дены исследования по интенсивности привно-
са механических и химических кольматантов в 
прифильтровую зону скважин. 

Изучение отстойников технологических 
скважин показало, что большинство отстой-
ников заполнены глинистым и песчаным коль-
матантом практически полностью или наполо-
вину.

Для установления зависимости влияния 
гранулометрического состава гидрогенных руд 
на интенсивность накопления механических 
кольматантов в прифильтровой зоне проведе-
ны лабораторные исследовния.

Гранулометрический состав рудных пе-
сков месторождений Хиагдинского рудного по-
ля приведен в табл. 1.

На рис. 1 показана взаимосвязь грану-
лометрического состава осадочных пород, 
представляющих продуктивный пласт ме-
сторождений, с интенсивностью накопления 
механических кольматантов. Удаление про-
дуктов механической кольматации, как пра-
вило, осуществляется физико-механически-

ми способами очистки прифильтровой зоны 
скважин [5].

Зависимость описывается эмпирическим 
выражением 

V
n.з.

 = 0,15 + 0,003 / К
кр

 – 0,0001 / (К
кр

2), %,      (1)

где К
кр

 – класс крупности, мм.
К химическим способам восстановления 

производительности скважин относится реагент-
ная (химическая) обработка скважины, заклю-
чающаяся в подаче химических растворов в 
фильтровую колонну и прифильтровую зону 
для растворения кольматирующих образова-
ний [5]. Она применяется на технологических 
скважинах, характеризующихся химической 
кольматацией, т. е. когда физико-механиче-
ские способы очистки фильтровой колонны и 
прифильтровой зоны не дают положительного 
результата. Реагентная обработка технологи-
ческих скважин выполняется совместно с про-
ведением РВР по удалению песчаных пробок, 
промывки фильтровой колонны и отстойника, 
эрлифтной прокачки скважины. Удаление про-
дуктов реакции за пределы скважины осущест-
вляется путем эрлифтной прокачки1. 

Как показали результаты исследования 
причин химической кольматации, основным 
источником этого явления служат породообра-
зующие минералы, слагающие продуктивный 
пласт.

Минеральный состав песков представлен 
в табл. 2.

При взаимодействии серной кислоты, 
являющейся основным выщелачивающим ре-
агентом урана, происходит разрушение хими-
ческих молекул, создающих структуру породо-
образующих минералов. 

Таблица 1 / Table 1 
Гранулометрический состав гидрогенных руд месторождений Хиагдинского рудного поля / 

Granulometric composition of hydrogenous ores of Khiagda ore fi eld deposits

Наименование типа пород / 
Name of type of rocks

Гранулометрический класс, 
мм / Granulometric class, 

mm

Доля класса в общей массе 
пород, % / Share of class in the 

total mass of rocks, %

Глина/ clay менее 0,005 5–10

Алеврит/ siltstone 0,005– 0,05 20–30

Тонкозернистый песок/ fi ne-grained sand 0,05– 0,1 18– 24

Мелкозернистый песок/ fi ne sand 0,1– 0,25 18–14

Среднезернистый песок/ medium sand 0,25–0,5 20–12

Крупнозернистый песок/ coarse sand 0,5–1,0 11– 7

Гравий/ gravel 1–20 8–3

1 Технологический регламент эрлифтной прокачки скважин. – Чита: Хиагда, 2019. – 59 с. 
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Рис. 1. Зависимость 
заполнения 

прифильтровой зоны 
закачной скважины от 
гранулометрического 
состава продуктивного 

пласта, мм / Fig. 1. 
Dependence of fi lling the 
near-injection zone of the 

injection well on the 
particle size distribution 

of the productive 
formation, mm

Таблица 2 /Table 2 

Минеральный состав рудных песков Хиагдинского месторождения /
Mineral composition of ore sands of Khiagda deposit

Наименование минерала / Mineral name 
Доля минерала в песках,% / 
Mineral content in sands,%

Кварц/ Quartz 28-80

Полевые шпаты/ Feldspars 20-40

Каолинит/ Kaolinite Сумма от 5 до 33-35/ Amount from 
5 to 33-35Гидрослюда, мусковит и серицит/ Hydromica, muscovite and sericite

Оксиды титана/ Titanium oxides -

Сульфиды железа/ Iron sulfi des 0,94

Оксиды железа /Iron oxides 0,3

Карбонаты/ Carbonates ед.зн./ unit.

Углефицированные растительные остатки / Carbonized plant remains 0,1-5,0 

Циркон, турмалин, монацит, апатит и т. д. / Zircon, tourmaline, monazite, 
apatite, etc.

0,5

Как видно из табл. 2, основной объем по-
родообразующих минералов приходится на 
кварц, полевые шпаты, слоистые силикаты и 
глинистые минералы [3]. При взаимодействии 
с серной кислотой происходит разрушение 
кристаллической структуры этих минералов и 
освобождение ионов кальция, магния, марган-
ца, алюминия, железа и кремния. Высвободив-
шиеся ионы вступают в реакцию с различными 
радикалами и образуют новые соединения, 
выпадающие в осадок в виде кольматантов. 
При образовании химической кольматации 
происходит изменение величины рН в прони-
цаемой массе песков в процессе движения вы-
щелачивающих растворов от закачной скважи-

ны к откачной. По мере увеличения значения 
рН происходит насыщение растворов теми или 
иными солями, которые были попутно раство-
рены серной кислотой (Са, Mg, Fe) (SO

4
) n). 

Весь объем химических кольматантов мож-
но разделить на два класса. К первому клас-
су следует отнести химические соединения 
Fe(OH)

2
, Al(OH)

3
, CaCO

3
, Mg(OH)

2
, Mn(OH)

4
, 

образующиеся при разрушении кальцита, до-
ломита, сидерита, полевых шпатов. Прямым 
определением минерального состава рудных 
песков различных залежей Хиагдинского ме-
сторождения установлены следующие концен-
трации породообразующих минералов:

– гидрослюды – 5…35 %;
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– сульфиды и оксиды железа – 1…2 %;
– карбонаты – до 1 %;
– полевые шпаты – 20…40 %.
Анализ химического состава продук-

тивных растворов [7] показывает, что в та-
ких растворах фиксируются устойчивые со-
держания марганца (130…300 мг/л), магния 
(400…600 мг/л), алюминия (500…1500 мг/л), 
кальция (500…600 мг/л), железа (II) до 
1000 мг/л, железа (III) до 450 мг/л. Суммарная 
концентрация ионов этих металлов составляет 
2530…4450 мг/л.

Соединяясь с различными радикалами, 
ионы этих металлов образуют отложения ок-
сида железа Fe

3
O

4
 –14 %; сульфата магния 

MgS – 11 %; гидроксида кальция CaAl
2
((OH)

8
 

(H
2
O)

2)
 – 1 %; доломита Ca Mg Fe (CO

3
)

3
 – 6 %. 

Лабораторные испытания позволили вы-
явить зависимость концентрации этих соеди-
нений в продуктивном растворе от суммарного 
содержания породообразующих минералов в 
рудных песках (рис. 2) [8].

Исследования, проведенные ВНИИХТ, 
показали, что наиболее эффективным реаген-
том-нейтрализатором соединений Fe, Ca, Mg, 
Al в условиях отработки месторождений Хи-
агдинского рудного поля является соляная 
кислота (НCl) [1]. Оптимальная концентра-
ция соляной кислоты для растворения коль-
матантов находится в пределах 20…25 %. 
Процесс растворения существенно интенси-
фицируется нагревом кислоты до температу-
ры 50…60 0С.

Дополнительные исследования позволи-
ли установить зависимость расхода соляной 
кислоты от массы кольматанта в продуктивном 
растворе (рис. 3).

Зависимость расхода соляной кислоты от 
массы кольматанта в продуктивном растворе 
описывается выражением

Q
HCL 

= 584966,2 + 82244,4 *ln(C
Mg,Ca, Al, Fe

), г/л,     (3)

где С
Mg,Ca,Al,Fe 

– концентрация ионов Mg, Ca, 
Fe, Al.

Рис. 2. Зависимость 
концентрации 

соединений Fe, Ca, 
Mg, Al в продуктивном 

растворе от суммарного 
содержания 

породообразующих 
минералов в рудных 

песках / Fig. 2. 
Dependence of Fe, 

Ca, Mg, Al compound 
concentration in 

productive solution on 
the total content of 

rock-forming minerals in 
ore sands

Как видно из рис. 2, зависимость концен-
трации соединений Fe, Ca, Mg, Al в продуктив-
ном растворе от суммарного содержания по-
родообразующих минералов в рудных песках 
описывается выражением 

α
ион 

= –678,4 + 89,4ln(C
пор

),                                  (2) 

где α
ион

 – концентрация соединений Fe, Ca, Mg, 
Al в продуктивном растворе, мг/л;

C
пор

 – содержание породообразующих ми-
нералов в рудных песках, %.

Ко второму классу кольматантов от-
носятся труднорастворимые соединения 
кремния. Анализ химических реакций поро-
дообразующих минералов с серной кисло-
той указывает, что источником образования 
труднорастворимых каллоидных соединений 
кремния являются полевые шпаты, монтмо-
риллонит и каолинит. Образующиеся при 
этом кремневые кислоты (nH

2
SiO

3
), разлага-

ясь, приводят к выпадению в осадок калло-
идных соединений кремнезема в виде SiO

2
. 
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Рис. 3. Зависимость 
расхода соляной 

кислоты от массы 
кольматанта 

в продуктивном 
растворе / 

Fig. 3. Dependence of 
hydrochloric acid 
consumption on 

colmatant weight in 
productive solution

Осаждаясь на фильтрах откачных скважин, 
они забивают фильтрационные отверстия 
фильтров, значительно понижая работоспо-
собность скважин.

На рудах месторождения Хиагда проведе-
ны исследования по установлению зависимо-
сти интенсивности выпадения в осадок калло-
идных соединений кремния от концентрации в 
рудных песках полевых шпатов, монтморилло-
нита и каолинита.

 Анализ показал, что содержание поле-
вых шпатов в различных залежах колеблется 
в пределах 20…40 %, а суммарное содержа-
ние монтмориллонита и каолинита составляет 
5…35 %. Лабораторные испытания позволили 

выявить зависимость концентрации кремние-
вых кислот в продуктивном растворе от сум-
марного содержания полевых шпатов, монт-
мориллонита и каолинита (рис. 4). 

Как видно из рис. 4, существует эмпири-
ческая зависимость концентрации кремниевой 
кислоты в продуктивном растворе от содержа-
ния силикатных минералов в руде, описывае-
мая формулой

α
ион 

= –2004,4 + 937,8ln(C
сил

), мг/л,                      (4)

где α – концентрация кремниевой кислоты в 
продуктивном растворе, 
      С

сил
 – содержание силикатных минералов в 

выщелачиваемой руде, %.

Рис. 4. Зависимость 
концентрации 

кремниевой кислоты 
в продуктивном 

растворе от 
содержания 
силикатных 

минералов в руде / 
Fig. 4. Dependence of 

silicic acid concentration 
in the productive solution 
on the silicate minerals 

content in the ore
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Проведены лабораторные исследования 
проб продуктивных растворов, в результате 
которых установлено, что для растворения 1 г 
аморфного кремнезема необходимо затратить 
7,75 г бишофита аммония.

Проведенные расчеты позволили опре-
делить расход бишофита аммония в зависи-
мости от концентрации кремниевой кислоты 
в продуктивных растворах, исходя из следую-
щих условий:

– средняя фактическая производитель-
ность откачной скважины – 3 м3/ч;

– время обработки скважины 48 ч;
– средний межремонтный цикл работы от-

качной скважины 28 суток;
– повышение производительности откач-

ной скважины после обработки бишофитом в 
2 раза. 

На рис. 5 представлена зависимость 
расхода бишофита аммония от концентрации 
кремниевой кислоты в продуктивном растворе.

Рис. 5. Зависимость 
расхода бишофита 

аммония на 
воостановление 
работы закачной 

скважины от 
концентрации 

кремниевой кислоты в 
продуктивном 

растворе /
Fig. 5. Dependence of 
ammonium bischofi te 

consumption for 
re-injection well 

operation on silicic 
acid concentration in 
productive solution

Установлена зависимость расхода бишо-
фита аммония от концентрации кремниевой 
кислоты в продуктивном растворе, описывае-
мая формулой

Q
 
= –140634,3 + 22534,2 *ln(β

сил
), г/скв.,              (5) 

где Q – расход бишофита аммония, г/скв., 
     ß

сил
 – концентрация кремниевой кислоты в 

продуктивном растворе, мг/л.c.
Таким образом, появляется возможность 

планирования расходных показателей реаген-

тов для восстановления производительности 
откачных скважин в зависимости от концен-
трации силикатных минералов в выщелачива-
емых рудах. 

Выводы. В процессе анализа материалов 
по опыту отработки гидрогенных месторожде-
ний установлено, что основной причиной поте-
ри производительности технологических сква-
жин является кольматация их прифильтровой 
зоны.

Наибольшее влияние при этом ока-
зывают механическая и химическая коль-
матации, в процессе которых происходит 
накопление в прифильтровой зоне тонких 
механических взвесей и осаждение продук-
тов химических реакций, происходящих при 
выщелачивании.

1. В ходе проведенных исследований про-
цесса выщелачивания руд Хиагдинского ме-
сторждения установлены основные факторы, 
влияющие на образование кольматантов:

– гранулометрический и минеральный со-
став рудных песков, определяющих интенсив-
ность образования механической кольматации;

– породообразующие минералы, разру-
шение которых серной кислотой приводит к 
накоплению в растворе ионов Mg, Ca, Fe, Al и 
Si, что инициирует образование химических 
соединений, выпадающих в осадок и являю-
щихся причиной химической кольматации.

2. Установлено, что наиболее эффек-
тивным способом ликвидации механической 
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кольматации является пневмоимпульсная об-
работка прифильтровой зоны технологических 
скважин.

3. Установлено, что применение обработ-
ки технологических скважин соляной кислотой 

и бишофитом аммония позволяет удалить 
большую часть химических кольматантов, 
осажденных на конструктивные элементы ар-
мировки скважин.
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Дана оценка влияния нововведений в электоральные соревновательные процессы в регионах ДФО. Объек-
том исследования стали региональные электоральные процессы в регионах Дальневосточного федераль-
ного округа (далее ДФО). Предмет исследования – динамика показателей региональных отделений феде-
ральных политических партий в России. Цель исследования – выявить электоральные приемы и механизмы, 
повышающие управляемость региональными политическими процессами. Авторы обращают внимание на 
изменения электоральных показателей явки на выборах, например, долю людей, проголосовавших «вне по-
мещения», выделяя на этом фоне завышенные показатели в Забайкальском крае и Еврейской автономной 
области, что, безусловно, говорит о высоком значении административного ресурса на выборах. Выборы в 
Госдуму 2021 г. стали вторыми по счету после внесения изменений в механизм ее формирования, что дает 
основания для изучения динамики электоральных показателей: соответствия итогов выборов по мажори-
тарной и пропорциональной частям. На основе «индекса соответствия» авторы оценивают стабильность 
региональной партийной системы в субъектах ДФО. В единый день голосования, осенью 2021 г., прошли 
выборы в региональные парламенты субъектов ДФО: Приморский и Камчатский края, Амурская область, 
Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ. На этом фоне следует отметить изменения, 
внесенные в схему формирования парламентов Приморского края и Амурской области. В этих субъектах 
ДФО сокращена доля парламентариев, избираемых по пропорциональной части избирательной системы. 
Как считают авторы, данный факт позволил повысить управляемость парламента, поскольку деполитизи-
ровал его, кроме того, за счет этого повышается доля лиц, входящих во фракцию партии власти, что во 
многом и подтверждают данные о их количественном составе. Особый интерес осенью 2021 г. привлекли 
выборы губернатора Хабаровского края, на которых врио губернатора М. В. Дегтярев должен был оправдать 
доверие федеральной власти. Интрига выборов во многом состояла в том, что основные кандидаты на пост 
главы не представляли интересы партии власти и были по отношению к региону «варягами». В подобных 
условиях федеральный центр, как считают авторы, был готов пойти на многое ради стабилизации политиче-
ского режима. Новый электоральный цикл начинается в сложных внешнеполитических условиях, что может, 
как отмечают авторы, кардинально изменить ситуацию в регионах России 

Ключевые слова: электоральный цикл в ДФО, манипуляции с явкой на выборах, региональные отделения партий, 
региональные парламенты, управляемость региональными парламентами, соответствие электоральных показа-

телей по мажоритарной и пропорциональной части выборов в Госдуму, политическая элита в регионах ДФО, первые 
итоги, перспективы, новации

The article is devoted to assessing the impact of innovations in electoral competitive processes in the regions of 
the Far Eastern Federal District. The purpose of the study is to identify electoral techniques and mechanisms that 
increase the manageability of regional political processes. The authors draw attention to changes in electoral turn-
out indicators, for example, the proportion of people who voted “outside”. Highlighting against this background the 
overestimated indicators of the Transbaikal Territory and the Jewish Autonomous Region, which indicates the high 
importance of the administrative resource in the elections. The elections to the State Duma in 2021 became the 
second in a row after changes were made to the mechanism for its formation, which gives grounds for studying the 
dynamics of electoral indicators of the correspondence between the results of elections in the majoritarian and pro-
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portional parts. Based on the “correspondence index”, the authors assess how “stable” the regional party system is 
in the subjects of the Far Eastern Federal District. On a single voting day in the fall of 2021, elections to the regional 
parliaments of the subjects of the Far Eastern Federal District were held: Primorsky and Kamchatka Territories, the 
Amur Region, the Jewish Autonomous Region and the Chukotka Autonomous Okrug. Against this background, it 
should be noted the changes made to the scheme for the formation of the parliaments of the Primorsky Territory and 
the Amur Region. In these subjects of the Far Eastern Federal District, the proportion of parliamentarians elected 
by the proportional part of the electoral system was reduced. According to the authors, this fact made it possible to 
increase the controllability of the parliament, since it depoliticized it, in addition, due to this, the proportion of people 
belonging to the faction of the party in power increases, which is largely confi rmed by the data on their quantitative 
composition. Of particular interest in the fall of 2021 was the election of the governor of the Khabarovsk region, at 
which Acting M.V. Degtyarev had to justify the trust of the federal government. The intrigue of the elections largely 
consisted in the fact that the main candidates for the post of head did not represent the interests of the party in 
power and both were “Varangians” in relation to the region. Under such conditions, the federal center, according to 
the authors, was ready to go to great lengths to stabilize the political regime. A new electoral cycle begins in diffi cult 
foreign policy conditions, which, as the authors note, can radically change the situation in the regions of Russia

Key words: electoral cycle in the Far Eastern Federal District, manipulation of voter turnout, regional branches of parties, regional 
parliaments, controllability of regional parliaments, correspondence of electoral indicators for the majoritarian and proportional parts 
of elections to the State Duma, political elite in the regions of the Far Eastern Federal District, fi rst results, prospects, innovations

1 Будаев Б. С. Выборы в Госдуму и новые правила постковидного электорального цикла (на материалах Республики 

Бурятия) // Современное развитие регионов России: политические, социальные и экономические аспекты: материалы 
Всерос. науч.-практ. конф., посв. 60-летию со дня рождения профессора Э. Д. Дагбаева. ‒ Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. 
ун-та, 2022. ‒ С. 27.

Введение. Новый электоральный цикл в 
России начинается в условиях беспреце-

дентного числа внешнеполитических санк-
ций. В этих условиях решается вопрос о том, 
какая конфигурация власти в регионах будет 
наиболее эффективной. Особенно важно то, 
на каких условиях должна сплотиться полити-
ческая элита в регионах России. Не разобщат 
ли выборы российское общество? Насколько 
оперативно будут реагировать федеральные 
власти? 

Объектом исследования стали регио-
нальные электоральные процессы в регионах 
Дальневосточного федерального округа (да-
лее ДФО). 

Предмет исследования – динамика пока-
зателей региональных отделений федераль-
ных политических партий в России. 

Цель исследования – выявить электо-
ральные приемы и механизмы, повышающие 
управляемость региональными политически-
ми процессами. 

В соответствии с поставленной целью 
определены следующие задачи: 

– выявить основные изменения электо-
ральных показателей в субъектах ДФО и опре-
делить основную причину этого явления; 

– определить параметры соответствия 
результатов кандидата от партии (по мажори-
тарному округу) с результатами по пропорци-

ональной части выборов депутатов Госдумы 
2021 г. в ДФО; 

– определить уровень повышения управ-
ляемости региональными парламентами после 
внесения изменений в механизм формирова-
ния региональных парламентов в Приморском 
крае и Амурской области; влияние внесения 
изменений в механизм формирования реги-
ональных парламентов в Приморском крае и 
Амурской области на управляемость регио-
нальными парламентами;

– оценить перспективу развития регио-
нальных электоральных процессов в субъек-
тах ДФО. 

Методологической базой исследования 
выступает институциональный подход, уделя-
ющий особое внимание количественным элек-
торальным показателям, которые связывают 
основные изменения в правилах проведения 
избирательной кампании. 

Старт нового электорального цикла на-
чинается с выборов депутатов Госдумы [1]. 
Особенностью этого цикла стало удлинение 
периода голосования. В случае с европейской 
частью нашей страны не менее показатель-
ным стало и введение возможности дистанци-
онного голосования [4]. Эти обстоятельства, 
безусловно, отразились на качестве явки на 
выборах1 (табл.1). 
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Таблица 1 / Table 1 
Основные показатели на выборах в Госдуму 2022 г. в ДФО / 

Key indicators for the 2022 State Duma elections in the Far Eastern Federal District

Регион / Region

Республика Бурятия / Republic of 
Buryatia

44,46 695619
3992

1,33%
34577
11,56%

38497
12,87%

10283
3,43%

Республика Саха (Якутия) / Republic of 
Sakha Yakutia

51,21 659338
6455

1,95%
28824
8,71%

35277
10,66%

6949
2,1%

Забайкальский край / Zabaykalsky Kray 39,30 789338
7531

2,49 %
62358

20,67 %
69884

23,16 %
8626

2,85 %

Камчатский край / Kamchatka Kray 42,27 233851
1816
1,9 %

3860
4,05 %

5631
5,91 %

3646
3,8 %

Приморский край / Primorsky Kray 42,59 1454733
545

0,091 %
66411

11,16 %
66921

11,24 %
23609
3,96 %

Хабаровский край / Khabarovsk Region 42,78 970356
3340
0,8 %

27556
6,63 %

30865
7,43 %

13716
3,3 %

Амурская область / Amurskaya Oblast 41,54 612971
2108

0,85 %
32296

13,13 %
34396

13,98 %
8786

3,57 %

Магаданская область / Magadan Region 43,87 103509
6659

14,57 %
4665

10,50 %
11355

25,57 %
1020

2,29 %

Сахалинская область / Sakhalin Region 39,85 386296
4658

3,11 %
17387

11,61 %
22020

14,71 %
4287

2,86 %

Еврейская автономная область / Jewish 
Autonomous Region

63,1 125347
43

0,056 %
27866

36,53 %
28009

36,58 %
2573

3,36 %

Чукотский автономный округ / Chukotka 
Autonomous Okrug

60,43 30704
1912

10,73 %
1002

5,62 %
2893

16,05 %
742

4,16 %

2 Например, партия Единая Россия в Даурском округе (Забайкальский край) одержала победу, хотя ранее здесь на протя-
жении двух сроков подряд победу одерживал кандидат от ЛДПР.
3 Будаев Б. С. Выборы в Госдуму и новые правила постковидного электорального цикла (на материалах Республики Бу-
рятия) // Современное развитие регионов России: политические, социальные и экономические аспекты: материалы Всерос. 
науч.-практ. конф., посв. 60-летию со дня рождения профессора Э. Д. Дагбаева. ‒ Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2022. ‒ 

С. 27; Будаев Б. С., Бадмацыренов Т. Б. Политические партии «новых» субъектов Дальневосточного федерального округа 
в преддверии начала нового электорального цикла // Вестник Забайкальского государственного университета. ‒ 2021. ‒ Т. 27, 
№ 2. ‒ С. 87.

Показательным является значительное 
увеличение доли проголосовавших вне поме-
щения и число бюллетеней, находящихся в 
переносных ящиках. При этом, если высокая 
доля проголосовавших таким образом в Ма-
гаданской области и Чукотском автономном 
округе вполне объяснима условиями прожи-
вания населения в отдаленных районах, то 
случай, например, в Еврейской автономной 
области – 36,58 % в переносных ящиках и За-
байкальском крае – 23,16 % выглядит особен-
но вызывающе. Без сомнений, региональные 

власти так повышали явку на выборах, а воз-
можно, использовали административный ресурс 
для обеспечения победы партии власти как в 
списочной, так и в одномандатной его части2. 

Как показывают данные исследования 
Б. С. Будаева, проведенное в Республике Бу-
рятия, использование манипулятивных техник 
повышения явки в большей степени харак-
терно для сельской местности. Главы муни-
ципалитетов таким образом демонстрируют 
высокий уровень лояльности по отношению к 
региональным властям3. 
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Выборы депутатов Госдумы второй раз 
прошли по смешанной избирательной систе-
ме4. В регионах России к этому времени усто-
ялась большая четверка политических партий, 
которые представляют своих депутатов и от 
одномандатных округов. Это позволяет нам 
установить характер и качество соответствия 
кандидатов – одномандатников общему идео-
логическому партийному бренду. Данный па-
раметр логически объясняется тем, что канди-
дат от партии должен получить долю голосов, 
соответствующую той, что получает партия 
на выборах по пропорциональной системе. 
Чем больше расхождение между эталонным 
образцом (долей голосов, полученной по пар-
тийным спискам) и долей голосов, полученных 
кандидатом – одномандатником, тем больше 
расхождения между ним и партией. В случае, 
если это положительный результат, то тогда 
кандидат для партии полезен, если же он от-
рицателен, то тогда он скорее приносит вред 
партии. Чем меньше разница между эталон-
ными и личными показателями кандидата, тем 
более совершенна система5. 

Как мы предполагаем, система может 
быть несовершенна в случае с небольшой 
величиной избирательного округа, поскольку 
тогда избиратели ориентируются больше не на 
программу, а на личность кандидата, которого 
они могут знать лично, что обусловлено высо-
кой плотностью социальных связей. 

Ценность показателя заключается и в том, 
что партия может оценивать эффективность 
работы кандидата в межвыборный период в 

зависимости от того, насколько повысились 
или понизились эти данные. Важно отметить, 
что показатель особенно важен при учете дан-
ных инкумбентов. 

Формула подсчета соответствия идеоло-
гии представлена в табл. 26. 

Для выявления параметра соответствия 
идеологии в табл. 3 приведены данные по 
итогам выборов депутатов Госдумы за 2016 – 
2021 гг. В верхней строчке указан процент го-
лосов, которая получила партия на выборах 
в 2021 г. (первый столбец); в 2016 г. (второй 
столбец). Вторая строчка соответствует дан-
ным доли голосов, полученных кандидатом от 
партии на выборах по одномандатным округам 
в 2021 г. (первый столбец); в 2016 г. (второй 
столбец). Курсивом выделены инкумбенты. В 
табл. 4 приведен расчет показателей по соот-
ветствию идеологии.

Как показывают данные исследования, 
уровень соответствия идеологии важнее для 
партий, стабильно пользующихся поддержкой 
в регионе. Показатели миноритарных полити-
ческих партий колеблются в очень больших ди-
апазонах и поэтому практически бессмыслен-
но на них ориентироваться. С миноритарными 
партиями на первое место выходит параметр 
личной медийной активности и узнаваемости. 
Исходя из этого, мы считаем, что программные 
компоненты наиболее важны для членов пар-
тий «Единая Россия» и КПРФ. Отчасти данные 
выводы подходят и для партии ЛДПР, но это 
не касается национальных республик, где уро-
вень поддержки этой партии очень низок [2]. 

4 Выборы депутатов Госдумы в период с 1993 по 2003 гг. проходили по смешанной избирательной системе, но в 2007 г. 
Россия перешла на пропорциональную систему, которая использовалась два цикла подряд (2007 и 2011). В 2016 и 2021 гг. 
выборы проходили вновь на основе смешанной избирательной системы. 
5 Будаев Б. С., Бадмацыренов Т. Б. Политические партии «новых» субъектов Дальневосточного федерального округа в 
преддверии начала нового электорального цикла // Вестник Забайкальского государственного университета. ‒ 2021. ‒ Т. 27, 
№ 2. ‒ С. 83‒96.
6 От доли голосов, полученных кандидатом от партии (в %), мы отнимаем долю голосов, полученную партией (в %), а 
затем делим полученный результат на долю голосов, полученную партией (в %), после умножаем на 100. В результате по-
лучаем процент, на который кандидат либо превосходит показатели партии (если число положительное), либо, наоборот, 

на сколько он не соответствует показателям партии (если результат отрицательный). 

Таблица 2 / Table 2
Расчет соответствия идеологии / Сonformity of ideology сount

Партии и кандидаты 
от партий / Parties 

and party candidates

Доля голосов, полученных 
в ходе выборов 2021, % / 

Percentage of votes received 
in the 2021 elections, %

Разница, % / 
Difference, % 

Соответствие 
идеологии / Compliance 

with ideology

ЕР / United Russia 42,63

38,69-42,63= - 3,94 (-3,94/42,63)×100 %= - 9,24 %В. А. Дамдинцурунов / 
V. A. Damdintsurunov 

38,69 
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Априори показатель соответствия идео-
логии для кандидатов – одномандатников ис-
пользовался в качестве ориентира, исходя 
из которого необходимо выстраивать свою 
предвыборную программу. Наиболее приспо-
собленной выглядит программная платформа 
партии «Единая Россия», кандидаты от кото-
рой в большинстве случаев близко подошли к 
«эталонным» показателям [6]. В случае боль-
шой разницы речь идет уже о комплексном 
провале региональных властей, которые не 
могут взять под контроль ситуацию, показа-
тельным здесь является Забайкальский край 
(Читинский и Даурский округа) [3]. 

Гораздо сложнее соответствовать запро-
сам политической оппозиции, но и тут необ-
ходимо выделить, что на общем фоне лишь 
КПРФ может конкурировать с партией власти, 
как в Забайкальском крае (Читинский округ), 
но и здесь есть явно нестабильные случаи в 
Республике Саха (Якутия) и Амурской области. 

У ЛДПР следует отметить западание ре-
зультатов в Хабаровском крае, Амурской обла-
сти и повышение в Приморском крае. 

Вместе с тем, как показывает разброс по 
форме и характеру полученных данных, речь 
идет, скорее, о разбалансированности регио-
нальных партийных систем, поскольку идеоло-
гическая дистанция между кандидатами и од-
ноименными партиями очень велика. Но даже 
в этом случае видно, что в регионах ДФО все 
четче просвечивается роль трех политических 
партий – ЕР, КПРФ и ЛДПР (исключение: наци-
ональные республики, где место ЛДПР оспа-
ривает СР). 

Полученные данные не дают общего рас-
клада сил в регионе, но позволяют вниматель-
нее относиться к стратегии подбора кандида-
тов в каждом отдельно взятом регионе. 

Значительные изменения коснулись и 
выборов в региональные парламенты ДФО. 
Ставшие обыденными правила 2003 г., когда 
не менее 50 % депутатов региональных пар-
ламентов избираются на основе пропорцио-
нальной системы, вновь изменились. В 2011 г., 
после событий на Болотной площади, принят 
так называемый «закон Клишаса», который 
позволял выбирать конфигурацию парламен-
та регионам самостоятельно. Однако число 
регионов, воспользовавшихся этим правилом, 
изначально было незначительным. 

Ухудшившиеся внешнеполитические ус-
ловия и кризис контроля над региональными 
политическими системами побудил федераль-

ный центр вновь расширить сферу влияния и 
перейти на режим тонкой настройки. Первым 
шагом в этом направлении стало стремле-
ние властей деполитизировать региональное 
политическое пространство. Наиболее эф-
фективным в этой связи стало желание реги-
ональных властей сократить долю депутатов, 
избираемых по пропорциональной системе. 
Среди субъектов ДФО первыми на этом пути 
стали Хабаровский край, чуть позже Примор-
ский край и Амурская область (табл. 5).

Одним из возможных эффектов деполи-
тизации, вероятно, станет и сокращение числа 
парламентариев. Самым большим по числен-
ности парламентариев в ДФО является пар-
ламент Республики Саха (Якутия) – 70 депу-
татов, а самым малочисленным – парламент 
Чукотского автономного округа – 15 депутатов. 
Установленное число депутатов должно со-
ставлять не менее 15 и не более 50 – при чис-
ленности избирателей менее 500 тыс. человек; 
не менее 25 и не более 70 – при численности 
избирателей от 500 тыс. до 1 млн человек; не 
менее 35 и не более 90 депутатов – при чис-
ленности избирателей от 1 до 2 млн человек; 
не менее 45 и не более 110 депутатов  при 
численности избирателей свыше 2 млн чело-
век [7].  Средняя норма представительства, 
рассчитанная в рамочном законе, во многом 
вполне естественно вписывается в систему. 
Но даже в этом случае следует выделить, что 
в регионах ДФО она колеблется от 28 877 до 
2 174 избирателей на одного депутата реги-
онального парламента, начиная от самого 
большого субъекта, Приморского края, до са-
мого маленького по численности, Чукотского 
автономного округа. 

В единый день голосования 19 сентября 
2021 г. одновременно состоялись выборы в 
региональные парламенты Камчатского и При-
морского краев, Амурской области, Еврейской 
автономной области и Чукотского автономного 
округа (табл. 6). 

Как видно из таблицы, изначально по-
ставленной цели деполитизации, используя 
новую схему избирательной системы, вполне 
удалось достичь [6]. Во всех регионах ДФО, 
где партия власти набрала наименьшее число 
голосов по пропорциональной части, она суме-
ла нарастить долю своих парламентариев за 
счет побед, в том числе, увеличившихся в ко-
личестве мажоритарных округов (это касается, 
в первую очередь, Приморского края и Амур-
ской области). 
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Таблица 5 / Table 5 

Региональные парламенты ДФО, чел / Regional parliaments of the FEFD

Àìóðñêàÿ îáëàñòü / Amurskaya Oblast 27 9 18 604 911 22 404

Õàáàðîâñêèé êðàé / Khabarovsk region 36 12 24 967 297 26 869

Ïðèìîðñêèé êðàé / Primorsky Kray 50 20 30 1 433 850 28 877

Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü / Sakhalin Region 28 14 14 375 228 13 401

Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü / Jewish 
Autonomous Region

19 10 9 124 331 6 544

Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü / Magadan Region 21 11 10 100 404 4 784

Êàì÷àòñêèé êðàé / Kamchatka Kray 28 14 14 230 080 8 217

×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã / Chukotka 
Autonomous Okrug 

15 9 6 32 641 2 174

Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ / The Republic of 
Buryatia

66 33 33 702 485 10 643

Çàáàéêàëüñêèé êðàé / Zabaykalsky Kray 50 25 25 780 611 15 612

Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) / Republic of 
Sakha Yakutia

70 35 35 646 229 9 232

Таким образом, избранная стратегия со-
кращения доли депутатов, избираемых по про-
порциональной части, в проблемных регионах 
показала себя эффективно. Это позволяет 
утверждать, что с началом нового электораль-
ного цикла данная практика может быть расши-
рена и перенесена на другие субъекты ДФО. 

Выборы в Хабаровском крае стали, пожа-
луй, самыми драматичными в ДФО. Отстра-
нение бывшего губернатора С. И. Фургала и 
назначение нового главы М. В. Дегтярева во 
многом отрицательно встречено не только на-
селением региона, но и политической элитой. 
При этом, если во многих регионах отрица-
тельно воспринимаются «варяги», то в Хаба-
ровском крае коренных жителей практически 
нет. В результате вопрос стоит даже не в пло-
скости «свой» – «чужой», а скорее, в отноше-
нии механизма назначения, от чего борьба с 
федеральным центром принимала жесткий ха-
рактер. Это выразилось в низких электораль-
ных показателях партий «Большой четверки» 

и острой конкурентной борьбе на выборах де-
путатов Госдумы [5]. 

Электоральная борьба в этом случае на-
ходилась под пристальным контролем полити-
ческой оппозиции. В результате использова-
ния явных форм административного ресурса 
такие показатели, как число бюллетеней для 
голосования в переносных ящиках, доля лю-
дей, проголосовавших досрочно, здесь были 
не в норме. При этом режим, используя ад-
министративные методы, такие как проверка 
подписей, собранных в поддержку кандидата, 
муниципальный фильтр, буквально расчистил 
электоральное пространство от конкурентов и 
заключил неформальное соглашение с главой 
региона ради обеспечения стабильности на 
территории Хабаровского края.

В результате электоральная конкуренция 
здесь свелась к минимуму. При этом для на-
селения, как отмечали эксперты, даже в слу-
чае победы основного конкурента М. В. Дег-
тярева – М. Е. Ким, ситуация не изменилась, 



45

Politology                                                                             Bulletin of ZabGU. 2022. Vol. 28. No. 5

Доля голосов по еди-
ному округу / Share 
of votes in a single 
constituency in %

Величина фракции / 
Fraction value 

Доля голосов по еди-
ному округу / Share of 

votes in a single 
constituency in %

Величина
 фракции,

 % / Fraction value, % 

Доля голосов по еди-
ному округу / Share 
of votes in a single 

constituency 

Величина фракции / 
Fraction value 

Доля голосов по еди-
ному округу, % / Share 

of votes in a single 
constituency, % 

Величина фракции / 
Fraction value 

Доля голосов по 
единому округу в % 
/ Share of votes in a 

single constituency in 

Величина фракции, % 
/ Fraction value, %
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поскольку оба кандидата воспринимались как 
ставленики федерального центра. Идеология 
политической борьбы на выборах губернато-
ра в этом случае свелась к попытке расколоть 
электорат основного конкурента действующей 
власти – М. Е. Ким, члена партии «Справедли-

вая Россия». Б. Ю. Мамедов и В. А. Парфенов 
также, будучи членами левоцентристских пар-
тий, оттягивали на себя голоса оппонента 
М. В. Дегтярева – М. И. Ким. В результате по-
беду действующий врио сумел одержать уже в 
первом туре (табл. 9). 

Таблица 9 / Table 9

Итоги выборов главы Хабаровского края, % / 
The results of the election of the head of the Khabarovsk Region, %

ФИО / Full name Партии / Parties

По едино-
му округу / 
in a single 

district

Голоса на 
выборах в ГД 2021 

(партии) / Votes in the 
elections to the State 
Duma 2021 (parties)

Дегтярев Михаил Вла-
димирович / Degtyarev 
Mikhail Vladimirovich

Хабаровское региональное отделение ЛДПР / 
Khabarovsk regional branch of the LDPR

56,77 16,18

Ким Марина 
Евгеньевна / Kim Marina 
Evgenievna

Хабаровское отделение партии "Справедли-
вая Россия – За Правду" / Khabarovsk branch 
of the party - Fair Russia – For The Truth

25,43 6,46

Мамедов Бабек Юсиф 
оглы / Mammadov 
Babek Yusif

Региональное отделение партии “Родина” 
в Хабаровском крае / Regional branch of the 
Rodina Party in the Khabarovsk Territory

3,53 0,87

Парфенов Владимир 
Анатольевич / Parfenov 
Vladimir Anatolievich 

Региональное отделение “Партия пенсионе-
ров” в Хабаровском крае / Regional branch 
of the Party of Pensioners in the Khabarovsk 
Territory 

10,02 5,74

8 Первой в скобках указана доля депутатов, избираемых по пропорциональной, второй указана доля людей, избираемых 

по мажоритарной системе

Осенью 2022 г. ожидается проведение вы-
боров Главы Республики Бурятия, Парламента 
Сахалинской области, избираемого по схеме 
(14+14), Думы Петропавловск-Камчатского, из-
бираемой по схеме (16+16), Думы г. Владиво-
сток, избираемой по схеме (18 + 17)8. 

Как показывают первые итоги начавшего-
ся электорального цикла, федеральный центр 
в сложных внешнеполитических условиях ак-
тивно осуществляет процесс деполитизации 
регионального пространства, зачастую закры-
вая глаза на значительно расширяющийся ар-

сенал методов манипулирования на местах. В 
угоду стабильности политического режима фе-
деральный центр готов пойти на компромисс, 
заключая временные союзы с лидерами поли-
тической оппозиции. 

Начало военной спецоперации на Укра-
ине ставит вопрос о возможном возвращении 
к схеме отказа от прямых выборов глав субъ-
ектов РФ, что может вновь кардинально из-
менить расклад политических сил в регионах 
России. 
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«ÖÈÔÐÎÂÈÇÀÖÈß»: ÍÀÓ×ÍÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ Ê ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÒÅÐÌÈÍÀ

«DIGITALIZATION»: ON APPROACHES TO DEFINING A DEFINITION IN POLITICAL SCIENCE

Å. Â. Ê àòðèí, Âëàäèâîñòîêñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è ñåðâèñà, 
ã. Âëàäèâîñòîê

katrin.ev@list.ru

E. Katrin, Vladivostok State University o f Economics and Service, Vladivostok

В работе рассматриваются научные подходы к определению термина «цифровизация» в следующих основных 
направлениях: правовом, экономическом, психолого-педагогическом, социальном и гуманитарном секторах, 
а также роль и значение влияния цифровизации на общественные отношения современности, проведён 
анализ позиций исследователей по определению смыслового содержания рассматриваемого термина. 
Для решения обозначенных проблем выделена актуальность изучения подходов к определению термина 
«цифровизация» в политологической науке, применены общетеоретические методы исследования, анализ 
законодательной базы Российской Федерации, а также позиции научных деятелей о значении и влиянии 
цифровизации на различные сферы общественной жизни. По итогам проведенной работы обозначены 
выводы о роли и значении цифровизации в XXI в., выделены отдельные позиции исследователей в целях 
определения значения рассматриваемого термина, определены отличительные особенности, предложен 
авторский подход для  определения термина «цифровизация». Кроме того, предлагается установить данное 
определение на законодательном уровне. Объектом исследования является термин «цифровизация». 
Предметом – научные подходы к определению содержания термина «цифровизация». Цель исследования – 
научно обосновать определение единого содержания термина «цифровизация» в Российской Федерации. 
Для достижения указанных целей и задач автором применены общетеоретические научные методы – анализ, 
обобщение научной базы по вопросу рассмотрения подходов к термину «цифровизация» в различных 
направлениях обозначенной проблемы (экономической, правовой, социальной и других)

Ключевые слова: цифровая трансформация, понятие цифровизации, содержание дефиниции «цифровизация», циф-
ровые технологии, критерии, автоматизация, термин, влияние цифровизации, информация, политический процесс

The paper explores approaches to defi ning the defi nition of “digitalization” in the following main areas: legal, eco-
nomic, psychological and pedagogical, as well as social and humanitarian sectors. The author mentions the role 
and signifi cance of the infl uence of digitalization on the social relations of our time, analyzes the positions of re-
searchers to determine the semantic content of the defi nition under consideration. To solve the problems identifi ed 
in the work, the author highlights the relevance of studying approaches to defi ning the defi nition of “digitalization” 
in political science, applied general theoretical research methods, studied and analyzed the legislative framework 
of the Russian Federation, the positions of scientists on the signifi cance and impact of digitalization on various 
spheres of public life. Based on the results of the work carried out by the author on the above issue, conclusions 
were drawn about the role and signifi cance of digitalization in the 21st century, individual positions of researchers 
were identifi ed in order to determine the meaning of the term under consideration, distinctive features were identi-
fi ed, and the author’s approach to defi ning the defi nition of “digitalization” was proposed. In addition, it is proposed 
to establish this defi nition at the legislative level. The object of the study is defi nition of “digitalization”. The subject is 
defi nition of the content of “digitalization” The purpose of the article is research and analysis defi nition of the unifi ed 
content of the defi nition of “digitalization” in the Russian Federation. Research methodology. In order to achieve 
these goals and objectives of the study, the author applied general theoretical scientifi c methods - from analysis to 
generalization of the scientifi c base on the consideration of approaches to the concept of “digitalization” in various 
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directions of the designated problem (economic, legal, social, and others). General scientifi c methods (analysis of 
the legal and doctrinal framework) are used to research and search for a unifi ed defi nition of the content of the term 
“digitalization”

Key words. digital transformation, concept of digitalization, content of the defi nition of “digitalization”, digital technologies, criteria, 
automation, term, impact of digitalization, information, political process

Введение. Характерное для XXI в. явление 
«цифровизация» внесло значительные 

коррективы в систему реализации обществен-
ных отношений современного общества. О 
таких преобразованиях писали И. Л. Бачило, 
И. В. Бочарников, С. В. Володенков, П. Герр-
манн, О. Гримов, Р. И. Дремлюга, О. А. Дрем-
люга, Е. Каменский, П. М. Кручинина, 
А. Ю. Мамычев, Ю. С. Матюк, В. С. Стариков, 
Е. И. Татарникова, С. С. Хомякова, Н. А. Чеме-
зов, М. А. Шмаков и другие [1. С. 82; 2. С. 19; 
3. С. 15; 11; 20. С. 458; 21. С. 129; 22. С. 127; 
23. С. 119; 24. С. 48]. Исследователи затраги-
вают большинство сфер влияния цифровиза-
ции – от экономической и социальной до по-
литической и юридической, что подтверждает 
актуальность заявленной автором темы.

Несмотря на многочисленные исследо-
вания, посвящённые проблемам последствий 
цифровой трансформации общества, отсут-
ствует единое общепринятое определение 
термина «цифровизация», что подчеркнуто в 
работах Н. Н. Мещеряковой, Е. Н. Роготневой, 
О. Н. Миркиной [14. С. 44; 23. С. 171].

Актуальность. В целях установле-
ния понятийной базы рассматриваемого 
явления современного общества целесоо-
бразно обозначить и выполнить анализ от-
дельных научных подходов к определению 
рассматриваемого термина в научных трудах 
В. Г. Гадецкого, Я. В. Гайворонской, Т. А. Ге-
расимовой, М. О.  Едзаевой, В. В. Загребина, 
А. Е. Конькова, А. А. Корякиной, А. Ю. Мамы-
чева, О. И. Мирошниченко, Н. В. Москвитиной, 
Е. А. Серовой, А. П. Чижик и других исследо-
вателей [4. С. 23; 5. С. 27; 6. С. 310; 8. С. 204; 
9. С. 79; 10. С. 47].

Объектом исследования является тер-
мин «цифровизация». 

Предметом – научные подходы к опреде-
лению содержания термина «цифровизация». 

Цель исследования – научно обосновать 
определение единого содержания термина 
«цифровизация» в Российской Федерации. 

Для реализации цели обозначены следу-
ющие задачи: 

– выполнить анализ позиций исследова-
телей по вопросу определения термина «циф-
ровизация»;

– выявить особенности, критерии рассма-
триваемого явления;

– предложить авторское определение 
указанного термина. 

Методология исследования: для дости-
жения указанных целей и задач исследования 
автором применены общетеоретические на-
учные методы – анализ, обобщение научной 
базы по вопросу рассмотрения подходов к по-
нятию «цифровизация» в различных направле-
ниях обозначенной проблемы (экономической, 
правовой, социальной и др.). Общенаучные 
методы (анализ правовой и доктринальной 
базы) применяются в целях исследования и 
поиска единого определения содержания тер-
мина «цифровизация». 

Научные подходы к определению терми-
на «цифровизация» можно разделить по сфе-
рам влияния на четыре направления.

Во-первых, рассматриваемое явление 
трактуется в сфере нормативно-правового ре-
гулирования, в частности в положениях Распо-
ряжения Правительства Москвы от 11.10.2010 
№ 2215-РП «О Концепции обеспечения жите-
лей города Москвы телекоммуникационными 
услугами для получения социально значимой 
информации путем создания условий равного 
доступа к кабельному телевидению и интер-
нет-ресурсам», подразумевая под исследуе-
мым термином «переход с аналоговой формы 
передачи информации на цифровую» [17].

Во-вторых, определение термина анали-
зируется в области экономики и управления. 
Так, В. Г. Гадецкий, А. А. Корякина, М. О. Ед-
заевой, А. П. Чижик, А. Е. Коньков, В. Г. Халин 
и Г. В. Чернова дают определение как в широ-
ком, так и в узком смысле. В первом случае ав-
торами под термином подразумевается «тренд 
эффективного мирового развития», во втором – 
«преобразование информации в цифровую 
форму» [4. С. 23; 8. С. 204; 10. С. 47; 19. С. 46].

Т. А. Герасимова и Н. В. Москвитина уста-
новили термин в качестве «процесса, включа-
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ющего внедрение и использование инноваци-
онных технологий, а также принципы цифровой 
экономики в контексте социально-экономи-
ческой жизни общества, сопровождающейся 
абсолютной автоматизацией, роботизацией и 
внедрением искусственного интеллекта» и как 
«создание и применение современных систем, 
технологий и инструментов в целях повыше-
ния эффективности управленческих решений 
и предлагаемых услуг» [6. С. 310]. 

Т. Ф. Кузнецова определяет цифровиза-
цию как преобразование отдельных предприя-
тий или экономической отрасли в новые модели 
процессов, которые основаны на использова-
нии информационных технологий [12. С. 3].

В работе С. С. Хомяковой дается опре-
деление исследуемому термину как процес-
су, нацеленному на изменение процессов при 
активном внедрении цифровых технологий в 
социальной, экономической, медицинской и 
иных сферах жизни общества.

В-третьих, обозначенный в работе вопрос 
рассмотрен в сфере психолого-педагогиче-
ской деятельности в работах Л. Н. Даниловой, 
Т. В. Ледовской, Н. Э. Солынина, А. М. Ходы-
рева. Авторы рассматривают смысловое зна-
чение цифровизации, базируясь на мнении 
Т. В. Никулина и Е. Б. Стариченко, и опреде-
ляют термин как «новую эпоху, основанную на 
больших данных и соответствующих техноло-
гиях, способствующих повышению эффектив-
ности производства, его объемов, вследствие 
успешной реализации индивидуального подхо-
да в любой сфере деятельности современного 
человека». Кроме того, в узком смысле иссле-
дователи определяют понятие «цифровизация» 
как оцифровку данных, в широком – «стратегию 
интеграции цифровых технологий в повседнев-
ную жизнь общества» [7. С. 5; 16. С. 107].

В-четвертых, определение термина «циф-
ровизация» рассматривается в социальных и 
гуманитарных исследованиях.

Так, Я. В. Гайворонская, О. И. Мирошни-
ченко и А. Ю. Мамычев выделяют три поня-
тийных значения термина «цифровизация», а 
именно: 

1) «переход с аналоговой формы переда-
чи информации на цифровую; 

2) «оцифровывание информации», пе-
ревод информации в цифровой формат для 
последующего хранения, распространения и 
использования; 

3) широкий комплекс экономических, 
управленческих, социальных процессов, свя-

занных с использованием и широким распро-
странением собственно цифровых, компью-
терных, информационных, электронных и 
сетевых (телекоммуникационных) технологий, 
систем искусственного интеллекта в совре-
менной жизни» [5. С. 27].

В. В. Загребин, Е. А. Серова в рамках 
социальных наук трактуют явление «цифро-
визация» как совершенно новую социальную 
реальность, которая несет в себе постепенное 
вытеснение всех аналоговых объектов, систем 
и процессов в экономике, культуре и обыден-
ной жизни индивида [9. С. 79].

Целесообразно отметить также исследо-
вания А. Е. Конькова, который, основываясь на 
ссылке американского математика Николаса 
Негропонте в книге «Being Digital», определяет 
цифровизацию как «перевод в информацион-
ную форму (отражение в битах) всего многооб-
разия материального мира (существующего в 
атомах)» [10. С. 47].

В социальной плоскости Н. Н. Мещеря-
кова и Е. Н. Роготнева также отмечают, что 
определение термина «цифровизация» не 
установилось в общепринятой окончательной 
форме. Однако авторы провели анализ суще-
ствующих подходов к понятию в контексте тео-
рии управления и теории систем. Таким обра-
зом, цифровизация приобрела характеристики 
системно-деятельностного процесса, осущест-
вляемого в целях создания цифрового обще-
ства и последующего прогресса цивилизации, 
перехода общества из постиндустриального в 
цифровое. Помимо анализа различных подхо-
дов к определению понятия «цифровизация», 
целесообразно также выделить основные осо-
бенности и критерии [14. С. 44].

По мнению В. Г. Гадецкого, А. А. Коряки-
ной, В. В. Загребина и Е. А. Серовой к таковым 
целесообразно отнести:

– соответствие цифровой трансформации 
информационного поля отдельным требова-
ниям, таким как охват производства, бизнеса, 
науки, социальной сферы, а также бытовой, 
обыденной жизни людей; 

– наличие условия исключительно эф-
фективного использования результатов циф-
ровизации; 

– доступности применения для поль-
зователей результатов преобразованной 
информации, используемой не только про-
фессионалами, но и гражданами, не специали-
зирующимися в сфере цифровых технологий. 
Однако, вместе с тем, важно, чтобы пользова-
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тели обладали необходимыми навыками рабо-
ты [4. С. 23]. 

Е. А. Ларина в качестве основополагаю-
щих элементов цифровизации выделяет сбор, 
обработку, хранение и передачу информации. 
К целям, по ее мнению, относятся:

– реализация многомерных задач за до-
статочно короткий промежуток времени;

– повышение эффективности;
– возможность дистанционного взаимо-

действия субъектов [13. С. 412].
По мнению С. С. Хомяковой, цифровиза-

ция, как процесс, направлена на повышение 
качества в отдельных сферах (таких, как обра-
зование или медицина) жизни человека – со-
здание комфортности и безопасности, удобно-
го использования цифровых сервисов и иных 
мер, а также вовлеченности населения в циф-
ровое взаимодействие.

В заключение к анализу обозначенной 
проблемы автором данной работы предлага-
ется следующее определение исследуемого 
термина: «цифровизация – это процесс, вклю-
чающий создание, внедрение и применение 
цифровых систем и технологий и (или) транс-
формацию инструментов (объектов, систем и 

технологий) взаимодействия государства, об-
щества и человека».

В целях применения единого всеобщего 
обозначения термина предлагается ввести ука-
занное определение посредством закрепления 
дополнения в действующее законодательство, 
а именно в п. 23 ст. 2 Федерального закона 
«Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. 
№ 149-ФЗ.

Заключение. По результатам проведен-
ной работы достигнута ее цель и выполнены 
задачи – исследование подходов к определе-
нию термина «цифровизация»; анализ и срав-
нение позиций исследователей по вопросу 
определения понятия «цифровизация»; изу-
чение особенностей, критериев рассматрива-
емого явления; предложение авторского опре-
деления указанного термина.

Теоретическая значимость исследования 
заключается в совершенствовании концепту-
альных основ теории понятийного аппарата в 
области цифровизации, практическая значи-
мость направлена на возможность последую-
щего применения в прикладной деятельности 
и в рамках учебных курсах. 
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КОНЦЕПТ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
В ИЗУЧЕНИИ  АККАУНТОВ ДЕПУТАТОВ КУЗБАССА В СЕТИ ВКОНТАКТЕ 

THE CONCEPT OF STRESS RESILIENCE  AS METHODOLOGICAL APPROACH 
IN STUDYING ACCOUNTS OF KUZBASS DEPUTIES ON THE VKONTAKTE 

SOCIAL NETWORK

Предметная область исследования связана с выявлением возможных факторов-рисков в коммуникации 
депутатов Государственной думы VIII созыва от Кузбасса на примере сети ВКонтакте, оказывающих воздей-
ствие на стрессоустойчивость региональной политической системы в Кузбассе. Целью работы выступил 
авторский подход к применению концепции стрессоустойчивости для анализа возможных факторов-рисков 
в коммуникации депутатов Государственной думы VIII созыва в сети ВКонтакте и формулировке факто-
ров-стабилизаторов, обеспечивающих устойчивость всех ветвей региональной системы власти. Методоло-
гическую базу исследования составили концепт стрессоустойчивости, концепция сетевого общества М. Ка-
стельса и метод контент-анализа для рассмотрения постов и комментариев на посты депутатов. Концепт 
стрессоустойчивости впервые получил свое научное обоснование в работах К. Холлинга при рассмотрении 
стрессоустойчивости социально-экологических систем. Среди российских ученых применение концепта 
стрессоустойчивости достаточно незначительно и включает рассмотрение вопросов преимущественно меж-
дународного характера, связанных с динамикой взаимодействия России и государств Европейского союза. 
Появляются первые работы по воздействию факторов-рисков на внутриполитические процессы регионов, 
в частности в условиях распространения COVID-19 и под влиянием латентных рисков социально-экономи-
ческого развития регионов. В ходе проведенного исследования выявлено, что аккаунты депутатов Кузбасса 
имеют в себе все признаки факторов-рисков, которые не просто делают непривлекательным выкладывае-
мый новостной контент, а влияют на настроения в регионе и повышают уровень политической инертности 
и апатии ко всем реализуемым в регионе программам и проектам. Новостной контент формализован, по-
сты обладают чертами низкой информативности, мнение политиков в постах обезличено, комментарии не 
имеют функции получения ответа на поставленный вопрос. В качестве фактор-стабилизаторов выделены 
формы коммуникации, способствующие выстраиванию более «открытого» диалога и обмена мнениями по-
литиков и пользователей сети как инструмент по обеспечению устойчивого развития Кузбасса

Ключевые слова: политическая коммуникация, интернет-коммуникация, социальная сеть ВКонтакте, пользователи 
социальной сети, факторы-риска и факторы-стабилизаторы, стрессоустойчивость, региональная система власти, 
общество, депутатский корпус, Кузбасс

The subject of the article is related to the identifi cation of possible risk factors in the communication of Kuzbass 
members of the State Duma of the VIII convocation based on the case of the VKontakte social network, which 
affect the stress resilience of the regional political system in Kuzbass. The purpose of the article is the validation 
of the authors’ approach to the application of the stress resilience concept to analyzing possible risk factors in the 
communication of State Duma members of the VIII convocation on the VKontakte network and the identifi cation of 
stabilizing factors that ensure the stability of all branches of the regional power system. The methodological basis of 
the study is presented by the concept of resilience, the M. Castells’s concept of the network society and the method 
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of content analysis for studying posts and comments on the posts of deputies. The concept of stress resilience was 
fi rst substantiated in the works of K. Holling in his consideration of resilience of socio-ecological systems. Russian 
researchers do not apply the concept of resilience widely; it is applied mainly to the consideration of international 
issues related to the dynamics of interaction between Russia and the states of the European Union. The fi rst works 
on the impact of risk factors on the internal political processes of the regions have appeared recently, in particular, 
against the background of the spread of COVID-19 and under the infl uence of latent risks of the socio-economic 
development of the regions. In the course of the study, it was revealed that the accounts of Kuzbass deputies have 
all the signs of risk factors that not only make the posted news content unattractive, but also affect the sentiments 
in the region and increase the level of political inertia and apathy towards all programs and projects implemented in 
the region. News content is formalized, posts have features of low information content, the opinion of politicians in 
posts is impersonal, and comments do not fulfi ll its function of receiving an answer to the question posed. Forms of 
communication are identifi ed as stabilizing factors that contribute to building a more “open” dialogue and exchange 
of opinions between politicians and network users as a tool for ensuring the sustainable development of Kuzbass

Key words: political communication, Internet communication, VKontakte social network, social network users, risk factors and 

stabilizer factors, stress resistance, regional power system, society, deputy corps, Kuzbass

Введение. Современная российская полити-
ческая реальность все больше сосредота-

чивается вокруг применения информационных 
сетевых технологий, где социальные сети при-
обретают роль не просто источника новостного 
контента, а направлены на решение широкого 
круга задач, в частности, связанных с форми-
рованием имиджа и выстраивания каналов 
«обратной связи». В Российской Федерации 
все большую популярность в связи с запретом 
социальных сетей Instagram и Facebook (ком-
пания Meta Platforms, владеющая социальны-
ми сетями Facebook и Instagram, признана экс-
тремистской организацией на территории РФ) 
среди российских пользователей приобретает 
российский аналог ВКонтакте. В отличие от 
официальных сайтов органов исполнительной 
и законодательной власти, новостной контент 
в социальных сетях более доступен, понятен 
и удобен обычному пользователю сети, так как 
не требует много времени на ознакомление с 
новостями. Формат социальных сетей, позво-
ляющий «выход» в сеть не только со ст ацио-
нарных компьютеров, но и с мобильных прило-
жений, позволяет пользователю быть «здесь и 
сейчас» с учетом его личных интересов и инте-
ресов его подписчиков (фолловеров). Однако, 
как показывает действительность и отмечает 
ряд экспертов, расширение возможностей со-
циальных сетей (в нашем случае в сети ВКон-
такте) не всегда несет положительный контекст 
и может быть сопряжено с определенными 
факторами-рисками, которые способны про-
воцировать серьезные социальные всплески 
протестной активности, а сами социальные се-
ти в результате становятся инструментом ко-
ординирования общественного недовольства 

населения. Сфера политики в этом контексте 
не является исключением, и порой совершен-
но нейтральный к политической сфере контент 
может выступить «катализатором» негативной 
реакции пользователей к размещенному посту. 
Трагичным и одновременно показательным 
примером воздействия факторов-рисков по 
дестабилизации ситуации в регионе с участи-
ем социальных сетей как вида коммуникации 
остаются события четырехлетней давности, 
произошедшие в Кузбассе в марте 2018 г. по-
сле пожара в «Зимней вишне», когда населе-
ние, используя социальные сети и стриминго-
вые платформы (YouTube), призывало к смене 
руководства региона и наказанию всех при-
частных к этой трагедии.    

Объектом исследования данной статьи 
явилось рассмотрение аккаунтов депутатов 
Государственной думы VIII созыва от Кузбасса 
в социальной се ти ВКонтакте как вида полити-
ческой интернет-коммуникации.

Предмет исследования заключался в вы-
явлении возможных факторов-рисков в ком-
муникации депутатов Государственной думы 
VIII созыва от Кузбасса на примере сети ВКон-
такте, оказывающих воздействие на стрессо-
устойчивость региональной политической си-
стемы в Кузбассе.

В этой связи цель исследования заключа-
лась в попытке предложить авторский подход к 
применению концепции стрессоустойчивости 
для анализа возможных факторов-рисков в 
коммуникации депутатов Государственной ду-
мы VIII созыва от Кузбасса в сети ВКонтакте, а 
также предложить в качестве рекомендации фак-
торы-стабилизаторы, обеспечивающие устойчи-
вость всех ветвей региональной системы власти.
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 В рамках обозначенной цели в качестве 
исследовательских задач выступили следу-
ющие:

– представить степень изученности про-
блемы стрессоустойчивости в российской и 
западной науке, в частности применительно 
к политическим коммуникациям в социальных 
сетях; 

– с помощью метода контент-анализа 
рассмотреть формы «обратной связи» с поль-
зователями и направленность депутатов Госу-
дарственной думы VIII созыва от Кузбасса в 
контексте выявления факторов-рисков; 

– предложить авторские рекомендации по 
развитию контента аккаунтов депутатов через 
формирование факторов-стабилизаторов, как 
способ обеспечения устойчивости новостного 
контента, оказывающего воздействие на вос-
приятие населением органов региональной 
власти и оказывающим воздействие на отно-
шение к политическому курсу страны. 

Методология и методы исследования. 
Основным методологическим подходом вы-
ступил концепт стрессоустойчивости, который 
позволил оценить текущую ситуацию в фор-
мах освещения новостного контента депутатов 
Кузбасса, отметив наиболее слабые стороны 
аккаунтов, что позволяет рассматривать их 
факторы-риски, оказывающие воздействие на 
региональную политическую систему. В то же 
время в исследовании, чтобы продемонстри-
ровать специфику сетевых коммуникаций и 
показать высокую динамику их развития, со-
пряженную с отрицательными проявлениями, 
авторы используют концепцию сетевого об-
щества М. Кастельса. При работе с постами и 
откликами пользователей в виде комментари-
ев, лайков и репостов аккаунтов депутатов в 
сети ВКонтакте нашел применение метод кон-
тент-анализа.

Разработанность темы. Проблемати-
ка изучения социальных сетей и, в частности, 
аккаунтов политиков разного уровня власти 
получает постепенное научное осмысление 
в работах зарубежных и российских ученых. 
Следует отметить одного их крупных запад-
ных специалистов, занимающихся вопросами 
сетевого общества, итальянского социолога 

М. Кастельса. Как пишет в одной из своих ра-
бот М. Кастельс, «сетевое общество есть со-
циальная структура, для которой характерны 
разобранные культурные, институциональные 
различия, однако именно оно представляет 
собой информационную эпоху человеческого 
развития» [6. С. 24]. Однако данная теория 
рассматривает сетевое общество без учета 
возможных недостатков, о чем, в частности, 
говорит С. В. Володенков, утверждающий, что 
в современной политике существуют различ-
ные угрозы [1. С. 111]. С. В. Володенков обра-
щается к проблеме внешних угроз, связанных 
с развитием информационного общества и, 
в частности, социальных сетей, где возника-
ет потребность четкого и целенаправленного 
контроля со стороны государств для стабиль-
ности национального суверенитета в условиях 
информационного давления со стороны за-
падных государств [2].

Российскими учеными с момента появ-
ления концепта стрессоустойчивости не от-
работан комплексный анализ проблемы. В 
настоящее время получили развитие два на-
правления научных исследований: первый 
связан с изучением динамики развития взаи-
модействия России и государств Европейского 
союза в рамках концепта стрессоустойчиво-
сти. В числе ученых, работающих в данном на-
правлении, отметим Н. Н. Гудалова [3], Г. В. Ко-
цур [7], А. Н. Малову [8], Т. А. Романову [8; 10], 
Е. Ю. Трещенкова [11], Д. С. Тулупова [4] и др. 
Второе направление ставит задачу изучения 
факторов-рисков в развитии регионов приме-
нительно в отдельным характеристикам, свя-
занным с рассмотрением адаптации динамики 
социально-экономического и политического 
развития региона под влиянием внутренних, 
латентных рисков или международных ка-
таклизмов (пандемия COVID-19) на примере 
Кузбасса (работы А. А. Алагоз, Е. В. Матвее-
вой, Е. В. Гоосен, С. М. Никитенко и др.)1. Науч-
ный интерес для анализа политических интер-
нет-коммуникаций представляют и отдельные 
наработки в системе взаимодействия власти и 
общества Б. В. Заливанского и Е. В. Самохва-
лова. Авторы систематизируют риски, выде-
ляя, в частности, такие, как риск смысловой 

1 Матвеева Е. В., Гоосен Е. В., Никитенко С. М., Митин А. А. Индикаторы стрессоустойчивости Кузбасса в условиях панде-

мии 2020 г. (на материалах экспертных оценок) // Вестник Забайкальского государственного университета. ‒ 2020. ‒ Т. 26, 
№ 7. ‒ С. 86‒96; Алагоз А. В., Матвеева Е. В., Гоосен Е. В. Концепт стрессоустойчивости как инструмент анализа рисков 
социального напряжения в регионе // Теоретические и прикладные вопросы комплексной безопасности: материалы II 

Междунар. науч.-практ. конф. ‒ СПб.: Петровская академия наук и искусств, 2019. ‒ С. 139‒143.
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дизъюнкции, риск пассивности регионального 
сообщества и т. д. [3. С. 14]. Термин «стрес-
соустойчивость» впервые нашел применение 
для описания устойчивости экологических си-
стем в странах Запада еще в 70-е гг. XX в. в 
статье К. Холлинга «Стрессоустойчивость и 
стабильность экологической системы» [12], в 
последующем – в усовершенствованной тео-
рии названного К. Холлинга при рассмотрении 
стрессоустойчивости социально-экологиче-
ских систем через три траектории – устойчи-
вость, адаптивность и трансформируемость 
[13], что подчеркивает необходимость даль-
нейшей научной разработки рассматриваемой 
проблемы, но с позиции анализа политических 
коммуникаций в социальных сетях.

Результаты исследования. В рамках 
проведенного исследования авторы, рассма-
тривая политические интернет-коммуникации 
в результате развития информационного об-
щества, обращаются к вопросу возможного от-
рицательного воздействия социальных сетей 
в форме факторов-рисков на региональную 
политическую систему. В качестве объекта 
изучения выступил анализ аккаунтов в сети 
ВКонтакте депутатов Государственной думы 
VIII созыва от Кузбасса. Кузбасс в действую-
щем созыве представляют восемь депутатов 
от партии «Единая Россия», однако не все ве-
дут свои страницы либо размещают контент, 
совершенно не имеющий отношение в полити-
ке и законотворческой деятельности депутата. 
Встречается и такая практика, когда аккаунт 
депутата в ВКонтакте имеет отключенную функ-
цию комментариев и личных сообщений, что 
сводит практически на нет возможность «обрат-
ной связи» через написание обращений, запро-
сов или жалоб (например, аккаунт В. Петрова). 

В этой связи нами проанализированы 
аккаунты на примере двух депутатов – Павла 
Федяева и Дмитрия Исламова. В качестве рас-
смотренного периода брались данные с момен-
та открытия аккаунтов в сети ВКонтакте (апрель 

2021 г.) по март 2022 г., а данные были систе-
матизированы по кварталам. В качестве оце-
ниваемых показателей с помощью метода кон-
тент-анализа рассматривалось количество постов, 
лайков, комментариев, репостов и просмотров. 

Представленные в табл. 1 данные пока-
зывают, что наибольший всплеск активности 
по количеству размещенных в сети постов 
пришелся на избирательный период с июня по 
сентябрь 2021 г., а у П. Федяева еще и на ян-
варь-март 2022 г., последнее свидетельствует 
об активной деятельности политика в его депу-
татской работе (табл. 1).

Оценивая виды «обратной связи», необ-
ходимо отметить, что рост количества лайков, 
комментариев, репостов и просмотров прихо-
дится, как и в постах, на избирательный пери-
од. Как показывают данные табл. 2, наиболее 
активно пользователи используют такую фор-
му коммуникации, как лайки, которая не тре-
бует больших временных затрат и выражает в 
целом положительную оценку поста, а также, 
как правило, не вынуждает пользователя вни-
мательно читать размещенную в посте инфор-
мацию.

Информация, представленная в табли-
цах, относительно репостов и просмотров но-
востного контента П. Федяева, говорит о том, 
что максимум активности приходится на пери-
од с 12 августа по 5 сентября 2021 г. и связан 
с предвыборными роликами, обращениями и 
прямыми эфирами в период работы с изби-
рателями. В свою очередь активность Д. Ис-
ламова приходится на период с 9 июля по 24 
августа 2021 г. Наиболее резонансными стали 
посты Д. Исламова о программе переселения 
с подработанных шахтами территорий, пред-
ставленные в формате брошюры и видеоро-
лика, а также презентация результатов работы 
депутата в предыдущем составе парламента, 
инициировавшего разработку и принятие зако-
на для получателей социальной льготы – пай-
кового угля.

Таблица 1/ Table 1

Количество постов у депутатов ГД от Кузбасса в социальной сети ВКонтакте / 
The number of posts of State Duma members from Kuzbass on the social network VKontakte

Ïåðèîä / Period
Ï. Ôåäÿåâ / P. Fedyaev Ä. Èñëàìîâ / D. Islamov

êîëè÷åñòâî / quantity % êîëè÷åñòâî / quantity %

2 êâ. 2021 ã. 46 17,2 90 40,5

3 êâ. 2021 ã. 154 57,7 104 46,8

4 êâ. 2021 ã. 67 25,1 28 12,7

1 êâ. 2022 ã. 108 – 43 –
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Таблица 2 / Table 2

 Количество видов «обратной связи» у П. Федяева и Д. Исламова / 
The number of types of «feedback» from P. Fedyaev and D. Islamov

 Период / 
Period

Лайки / Likes
Комментарии / 

Comments
Репосты / Reposts Просмотры / Views

количество /
quantity

%
количество / 

quantity
%

количество / 
quantity

%
количество /

quantity
%

П. Федяев / P. Fedyaev

2 кв. 2021 г. 56 2,1 0 0 1 0,2 5 301 0,3

3 кв. 2021 г. 2 349 89,2 91 88,3 527 97,6 1 506 149 98,9

4 кв. 2021 г. 229 8,7 12 11,7 12 2,2 12 034 0,8

1 кв. 2022 г. 379 - 17 - 5 - 14 453 -

Д. Исламов / D. Islamov

2 кв. 2021 г. 24 3,9 2 2,3 2 1,1 2 540 0,4

3 кв. 2021 г. 525 86,2 79 91,9 178 98,3 617 129 99,2

4 кв. 2021 г. 60 9,9 5 5,8 1 0,6 2 336 0,4

1 кв. 2022 г. 74 - 14 - 3 - 3 179 -

Более содержательным видом «обратной 
связи» с пользователями сети выступают ком-
ментарии, в них главное – наличие возможно-
сти не только написать свое мнение любому 
пользователю сети – блогеру, но и получить 
ответ в случае, если комментарий под постом 
можно оставить. Однако, как показал анализ 
просмотренных нами комментариев (табл. 3), 
ни на один вопрос, заданный в комментариях 
постов, нет ответа ни у одного политика. Есть 
обсуждение заданных вопросов самими поль-
зователями сети. Среди постов, вызвавших 
наибольший интерес, два поста Д. Исламова, 
направленные на информирование населения 
об изменении законодательства в Кузбассе о 
переселении людей с подработанных террито-
рий. У П. Федяева за анализируемый период 
вызвали интерес сразу несколько постов – про-
блема вытеснения из учебников Украины вкла-
да России и ее места в совместной истории 
славянских народов, ратификация депутатами 
Государственной думы договора о дружбе с 
ДНР и ЛНР и печальная четвертая годовщина 
трагедии в «Зимней вишне». 

При качественном анализе эмоциональ-
ной окраски постов, их направленности обра-
щает на себя внимание скорее не факт того, 
что примерно третья часть постов носит отри-
цательный характер и что большая часть ком-
ментариев имеет нейтральный характер, а то, 
что сами комментарии как канал коммуника-
ции власти и общества не играют возложенной 
на них роли, превращаясь в фикцию и, по на-
шему мнению, как следствие – в фактор-риска 
в системе коммуникации в регионе. Пользова-
тели, не видя реальных возможностей обмена 
мнениями с помощью сети ВКонтакте в реше-
нии вопросов, не воспринимают и сам новост-
ной контент как источник объективной инфор-
мации, что приводит к аполитичности граждан 
и дальнейшему отстранению от политической 
жизни региона, а значит и от решения насущ-
ных общественных вопросов.

В этой ситуации интернет-коммуникации 
в социальной сети ВК превращаются в некую 
презентацию официальной информации с обе-
зличенным взглядом и отношением политиков 
к новостному сюжету, что в итоге оказывает 

Таблица 3 / Table 3
Эмоциональная окраска комментариев на посты в ВКонтакте 

(январь-март 2022 г.) / Content types of comments on VKontakte posts (January-March 2022)

Эмоциональная окраска 
комментариев / Emotional 

coloring comments

П. Федяев / P. Fedyaev Д. Исламов / D. Islamov

количество / 
quantity

%
количество / 

quantity
%

Положительные / Positive 6 35 1 7
Отрицательные / Negative 4 23 4 26
Нейтральные / Neutral 7 42 10 67
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отрицательное воздействие на устойчивость 
системы власти к факторам-рискам.

Представленный анализ рассмотренных 
аккаунтов депутатов показывает, что к числу 
факторов-рисков, применяемых политиками 
формы интернет-коммуникации с населени-
ем, следует отнести такие, как формализация 
размещаемой в аккаунте информации, низкий 
уровень информативности постов на фоне 
некой доступности для пользователей в осве-
щении информации, обезличенность взглядов 
политиков в постах за «занавесом» официаль-
ных новостей, формальный подход в форма-
ту «обратной связи» с пользователями через 
комментарии.

Заключение. Следует отметить, что даль-
нейший процесс развития социальный сетей в 
нашей страны и прежде всего сети ВКонтакте 
обуславливает необходимость дальнейшего 
научного поиска путей совершенствования ме-
ханизмов интернет-коммуникации политиче-
ских институтов и, участия в данном процессе 
политических акторов, безусловно, политиков 
к выбору наиболее устойчивых форм коммуни-
кации с населением (пользователями). В этой 
связи возникает потребность в поиске наибо-
лее оптимальных инструментов подобной ком-
муникации через факторы-стабилизаторы, к 
которым авторы относят совершенствование 

форм и технологий содержательного наполне-
ния социальных сетей в деятельности полити-
ков, депутатского корпуса, органов власти и т. д. 

В качестве факторов-стабилизаторов 
следует рассматривать факторы, которые спо-
собствуют созданию более «открытых» форм 
коммуникации, в частности через систему «об-
ратной связи», отказ от формализованного 
подхода в наполнение контента постов, вне-
дрение на своих страницах индивидуального 
подхода через авторские виды контента и от-
каза от трансляции только официальной пози-
ции региональных властей и их новостной по-
вестки. Подобная практика позволит не только 
увеличить количество подписчиков политиков 
за счет роста уровня интереса и вовлеченно-
сти граждан в новые формы политического 
участия, а также повысит престиж институтов 
региональной власти, но и позволит устано-
вить более доверительный формат комму-
никации для своевременного определения 
социально-экономических рисков в развитии 
регионов и предотвратит всплески протест-
ной активности, будет способствовать привле-
чению специалистов к экспертной работе из 
разных профессиональных групп общества и 
в целом обеспечит устойчивое развити  е поли-
тической системы Кузбасса.

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû                                                                                              

1. Володенков С. В. Коммуникационный менеджмент и стратегическая коммуникация в государствен-
ном управлении // Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 62. С. 104‒118.

2. Володенков С. В. Технологии интернет-коммуникации в системе современного политического управ-
ления: автореф. дис. … д-ра полит. наук. М., 2015. 48 с.

3. Гудалов Н. Н., Трещенков Е. Ю. Стрессоустойчивость в европейской политике соседства // Контуры 
глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2020. Т. 13, № 4. С. 163‒191. 

4. Гудалов Н. Н., Тулупов Д. С. Семиотика стрессоустойчивости в международных отношениях: много-
образие академических и политических смыслов // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. Журнал политиче-
ской философии и социологии политики. 2018. № 1. С. 135‒147.

5. Заливанский Б. В., Самохвалова Е. В. Перспективные технологии коммуникаций региональной вла-
сти и общества // Theories and Problems of Political Studies. 2019. Vol. 8, № 2А. С. 84‒93.

6. Кастельс М., Киселева Э. Россия и сетевое общество: аналитическое исследование // Мир России. 
2000. № 1. С. 23‒51.

7. Коцур Г. В. Дискурсивная фигура «движения» и стрессоустойчивость как элементы организации сим-
волической карты мира: пример нормативного взаимодействия России и ЕС // Вестник Пермского универси-
тета. Политология. 2020. Т. 14, № 3. С. 73‒81.

8. Романова Т. А. Категория «стрессоустойчивость» в Европейском союзе // Современная Европа. 
2017. № 4. С. 17‒28.

9. Романова Т. А., Малова А. Н. Проблема применения категории «стрессоустойчивость» в политике 
кибербезопасности Евросоюза // Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения 
и мировая политика. 2019. Т. 11, № 1. С. 20‒46.

10. Романова Т., Павлова Е. От гражданской и нормативной силы к стрессоустойчивости? // Междуна-
родные процессы. 2018. Т. 16, № 2. С. 73‒90.

11. Трещенков Е. Ю. Стрессоустойчивость в дискурсах Европейского союза // Россия и современный 
мир. 2019. № 1. С. 223‒241.



61

Politology                                                                             Bulletin of ZabGU. 2022. Vol. 28. No. 5

12. Holling C. S. Resilience and stability of ecological systems // Annual review of ecology and systematics // 
Palo Alto. 1973. Vol. 4. № 1. P. 1‒23.

13. Holling C. S., Walker B., Carpenter S. R., Kinzig A. Resilience, Adaptability and Transformability in Social–
ecological Systems // Ecology and Society. 2003. № 9. URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss2/art5/ (дата 
обращения: 08.05.2022). Текст: электронный.

References 

1. Volodenkov S. V. Gosudarstvennoye upravleniye. Elektronny vestnik (Public administration. Electronic Bul-
letin), 2017, no. 62, рp. 104‒118.

2. Volodenkov S. V. Tehnologii internet-kommunikatsii v sisteme sovremennogo politicheskogo upravleniya: 
avtor. dis. … d-ra polit. nauk (Internet communication technologies in the system of modern political management: 
author. dis. ... dr. polit. sciences). M., 2015. 48 p.

3. Gudalov N. N., Treschenkov Ye. Yu. Kontury globalnyh transformatsiy: politika, ekonomika, pravo (Con-
tours of global transformations: politics, economics, law), 2020, vol. 13, no. 4, рр. 163‒191.

4. Gudalov N. N., Tulupov D. S. Politiya: Analiz. Khronika. Prognoz. Zhurnal politicheskoy fi losofi i i sotsiologii 
politiki (Politia: Analysis. Chronicle. Forecast. Journal of Political Philosophy and Sociology of Politics), 2018, 
no. 1, рp. 135–147.

5. Zalivansky B. V., Samokhvalova Ye. V. Theories and Problems of Political Studies (Theories and Problems 
of Political Studies), 2019, vol. 8, no. 2A, pp. 84–93.

6. Kastels M., Kiseleva E. Mir Rossii (World of Russia), 2000, no. 1, рр. 23–51.
7. Kotsur G. V. Vestnik Permskogo universiteta. Politologiya (Bulletin of the Perm University. Political science), 

2020, vol. 14, no. 3, рр. 73–81.
8. Romanova T. A. Sovremennaya Evropa (Modern Europe), 2017, no. 4, рp. 17–28.
9. Romanova T. A., Malova A. N. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 25. Mezhdunarodnyye otnosh-

eniya i mirovaya politika (Bulletin of the Moscow University. Series 25. International Relations and World Politics), 
2019, vol. 11, no. 1, рр. 20‒46.

10. Romanova T., Pavlova Ye. Mezhdunarodnye protsessy (International processes), 2018, vol. 16, no. 2, 
рр. 73–90.

11. Treshchenkov Ye. Yu. Rossiya i sovremenny mir (Russia and the modern world), 2019, no. 1, рp. 223–241.
12. Holling C. S. Palo Alto (Palo Alto), 1973, vol. 4, no. 1, рр. 1‒23.
13. Holling C. S., Walker B., Carpenter S. R., Kinzig A. Ecology and Society (Ecology and Society), 2003, 

no. 9. Available at: http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss2/art5/ (date of access: 08.05.2022). Text: electronic.

Èíôîðìàöèÿ îá àâòîðå 

Information about the author 

Матвеева Елена Викторовна, д-р полит. наук, доцент ВАК, профессор кафедры философии и обществен-
ных наук, Институт истории и международных отношений, Кемеровский государственный университет, 
г. Кемерово, Россия. Научные интересы: региональный политический процесс, местное самоуправление и 
развитие, гражданское общество, общественных контроль
mev.matveeva2020@yandex.ru

Алагоз Алиса Владимировна, аспирант, кафедра философии и общественных наук, Институт истории и 
международных отношений, Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия. Научные 
интересы: власть, региональные институты и процессы, информационная политика, политические интер-
нет-коммуникации
aliscristall@mail.ru

Elena Matveeva, doctor of political sciences, associate professor, professor of Philosophy and Social Sciences de-
partment, Institute of History and International Relations, Kemerovo State University, Kemerovo, Russia. Research 
interests: regional political process, local self-government and development, civil society, public control

Alisa Alagoz, postgraduate, Philosophy and Social Sciences department, Institute of History and International 
Relations, Kemerovo State University, Kemerovo, Russia. Research interests: government, regional institutions 
and processes, information policy, political Internet communications



62

Âåñòíèê ÇàáÃÓ. 2022. Ò. 28. ¹ 5                                                                                  Ïîëèòîëîãèÿ

Äëÿ öèòèðîâàíèÿ 

Матвеева Е. В., Алагоз А. В. Концепт стрессоустойчивости как методологический подход в изучении 
аккаунтов депутатов Кузбасса в сети ВКонтакте // Вестник Забайкальского государственного универ-
ситета. 2022. Т. 28, № 5. С. 55–62. DOI: 10.21209/2227-9245-2022-28-5-55-62.
 
Matveeva E., Alagoz A. The concept of stress resilience as мethodological approach in studying accounts оf 
Kuzbass deputies on the VKontakte social network // Transbaikal State University Journal, 2022, vol. 28, no. 5, 
pp. 55–62. DOI: 10.21209/2227-9245-2022-28-5-55-62.

Статья поступила в редакцию:  12.05.2022 г.
Статья принята к публикации:  23.05.2022 г.



63

Politology                                                                             Bulletin of ZabGU. 2022. Vol. 28. No. 5

М. Д. Напсо, Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск
napso.marianna@mail.ru   

M. Napsо, North-Caucasus State Academy, Cherkessk 

© М. Д. Напсо, 2022

ÓÄÊ 141.2
DOI: 10.21209/2227924520222856369

ЭТНОЦЕНТРИЗМ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕАЛИЯХ (Часть I  )

ETHNOCENTRISM IN MODERN SOCIOPOLITICAL REALITIES (Part I)                         

Исследуется проблематика этноцентризма, раскрываются социально-политические условия его востре-
бованности современными реалиями. Показывается специфичность этноцентристского сознания и ми-
ровоззрения, анализируется его роль как инструмента национальной идентификации этнической группы. 
Подчеркивается зависимость содержания этноцентризма от конкретно-исторических условий. Исследуется 
противоречивый характер этноцентризма, указывается на наличие в нем позитивных и негативных черт. 
Двойственность социально-политической и культурной природы этноцентризма выявляется через сравне-
ние выполняемых им функций – объединения и противопоставления, перерастающего при определенных 
условиях в инструмент разъединения. Прослеживается роль этноцентристских установок и стереотипов в 
формировании  положительного образа собственной этнической группы, ее культурных и национальных 
ценностей. Показывается негативный характер  абсолютизированного этноцентризма, вследствие которого 
возникают чувства, с  одной стороны, внутриэтнического превосходства, а с другой – предубежденности и 
антагонизма по отношению к представителям других народов. Анализируются причины появления отрица-
тельных форм этноцентризма, которые на практике могут вести к проявлениям экстремизма, национализ-
ма, шовинизма. Объектом исследования является феномен этноцентризма, предметом – социально-по-
литические последствия такого этноцентризма, который приводит к различным проявлениям социального 
отчуждения и  противостояния. Целью исследования является рассмотрение сущности этноцентризма, об-
ладающего свойством социально-политической и психологической  регуляции. Реализация данной цели 
предполагает решение ряда задач: 1) выявить условия, предрасполагающие к появлению идеологии этно-
центризма; 2) рассмотреть факторы, которые актуализируют установки этноцентристской идеологии. Мето-
дология исследования: статья основывается на использовании диалектического подхода к рассматривае-
мой проблеме, методов анализа и синтеза, системности, конкретности, сравнения

Ключевые слова: этноцентризм, этноцентристское мировоззрение, негативный этноцентризм, «мы-группа», 
«они-группа», национальный интерес, национальное самосознание, национальная идентичность, идея превосходства, 
национализм 

The problems of ethnocentrism are investigated, and the sociopolitical conditions of its relevance to contemporary 
realities are revealed. The specifi city of ethnocentric consciousness and worldview is shown, and its role as a tool of 
national identifi cation of an ethnic group is analyzed. The dependence of ethnocentrism maintenance on concrete 
historical conditions is underlined. Inconsistent character of ethnocentrism is investigated and the presence of pos-
itive and negative features in it is indicated. The duality of the socio-political and cultural nature of ethnocentrism is 
revealed by comparing the functions it fulfi lls: unifi cation and opposition, which under certain conditions develops 
into an instrument of separation. The role of ethnocentric attitudes and stereotypes in the formation of a positive 
image of one’s own ethnic group, its cultural and national values is traced. The negative nature of absolutized eth-
nocentrism is shown, as a result of which feelings of intra-ethnic superiority, on the one hand, and prejudice and an-
tagonism towards representatives of other nations, on the other, arise. The reasons for the emergence of negative 
forms of ethnocentrism, which in practice can lead to manifestations of extremism, nationalism, and chauvinism, are 
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analyzed. The object of the research is the analysis of ethnocentrism phenomenon, and the subject is presented by 
sociopolitical consequences of such ethnocentrism which leads to various displays of social alienation and opposi-
tion. The purpose of the article is to research the essence of the ethnocentrism possessing property of sociopolitical 
and psychological regulation. The realization of the given purpose assumes the decision of some problems: 1) iden-
tify the conditions predisposing to the emergence of ethnocentrism ideology; 2) consider the factors that actualize   
the attitudes of ethnocentric ideology. Research methodology: the article is based on the use of dialectical approach 
to the problem in question, methods of analysis and synthesis, systematicity, concreteness, comparison

Key words: ethnocentrism, ethnocentrist outlook, negative ethnocentrism, “we-groups”, “they-groups”, national interest, national 

consciousness, national identity, idea of the superiority, nationalism  

Введение. В современном глобализиру-
ющемся мире тенденции, связанные с 

утверждением поликультурности и полиэт-
ничности, становятся доминирующими. Вос-
требованной, несмотря на настороженное к 
ней отношение, является и идеология муль-
тикультурализма, утверждающая культурный 
и этнический плюрализм. Одновременно с 
усилением миграционных перемещений, 
приводящих к перемешиванию населения, 
с ростом взаимосвязанности и взаимозави-
симости, ведущих к углублению сотрудниче-
ства – экономического, культурного, межнаци-
онального – между народами и этническими 
группами, происходят процессы, питающие 
этноцентризм и, как его следствие, нацио-
нализм. Причина видится в многообразии 
противостояний, затрагивающих различные 
аспекты человеческого бытия. В ситуации 
угроз оказывается этническая сфера, которая 
испытывает на себе воздействие различных 
факторов, связанных в первую очередь с на-
рушением принципов социальной справед-
ливости и с игнорированием национальных 
интересов. Итогом такой политики становит-
ся актуализация национальной проблемати-
ки и активизация национально-политических 
движений, которые преследуют реализацию 
требований не только объективного характе-
ра. В такой ситуации возникает вполне зако-
номерный вопрос о том, насколько идеология 
этноцентризма в ее политическом разрезе и 
в какой степени формируемое на его основе 
мировоззрение отвечает императивам и на-
циональным интересам этнической группы? 
Возможно ли предотвращение конфликтов, 
возникающих на почве негативных форм эт-
ноцентризма? 

Актуальность исследования. Одним из 
парадоксов современного развития является 
то, что, несмотря на утверждение принципов 
универсализма, следствием которых является 

образование гомогенных структур различного 
характера, этноцентризм, как социальное яв-
ление, отнюдь не исчерпал свой ресурс. Тем 
более, условий для его возникновения более 
чем достаточно – от политико-экономических 
до морально-психологических. Этноцентризм 
относится к числу противоречивых феноме-
нов. В ситуации реальных угроз, перед лицом 
которых оказывается народ, он нередко высту-
пает в качестве инструмента его объединения 
и сплочения, но при условии соблюдения тре-
бований толерантного и уважительного отно-
шения к представителям других этносов, к их 
образу жизни, менталитету, ценностям. Кро-
ме того, этноцентризм становится средством 
психологической и эмоциональной защиты от 
возможных рисков, связанных с недооценкой 
или игнорированием идентичности в многооб-
разии ее проявлений.  Это – с одной стороны.  
Но, с другой стороны, преувеличивая ценно-
сти и значимость культурной традиции (в ее 
широком понимании) конкретной этнической 
группы, этноцентризм приобретает гипертро-
фированные черты и формы. В таких условиях 
возникает пространство нетерпимости и агрес-
сии, которые оборачиваются в реальной жизни 
не только противостояниями и конфликтами 
с другими, но и враждебными действиями по 
отношению к ним. В такой ситуации этноцен-
тризм превращается в инструмент политиче-
ского влияния и навязывания определенных 
условий, поскольку используется в качестве 
механизма принятия решений в пользу той или 
иной этнической группы. 

Объектом исследования является фено-
мен этноцентризма.

Предмет исследования – социально-по-
литическое содержание этноцентризма как 
идеологии. 

Цель исследования – рассмотреть фе-
номен этноцентризма в обосновании его про-
тиворечивой социальной природы, анализе 
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условий, которые придают ему актуальный и 
востребованный характер.

Реализация данной цели предполага-
ет решение ряда задач: 1) выявить условия, 
предрасполагающие к появлению идеологии 
этноцентризма; 2) рассмотреть факторы, ко-
торые актуализируют установки этноцентри-
стской идеологии. Методология исследова-
ния: статья основывается на использовании 
диалектического подхода к рассматриваемой 
проблеме, методов анализа и синтеза, систем-
ности, конкретности, сравнения.

Результаты исследования. Этноцен-
тризм можно определить как социальное явле-
ние, а также особое мировосприятие, которое 
основано на оценке внешнего мира и других 
через призму собственной культуры и системы 
ценностей, традиций, менталитета,  что вполне 
естественно и понятно. Всякий индивид срав-
нивает себя с «Они», через такое сравнение 
происходит процесс более глубокого осмысле-
ния собственной самости и неповторимости. 
Безусловно, что на развитие этноцентристских 
установок влияют  политико-экономические и 
социокультурные факторы, которые и придают 
им конкретную – позитивную или негативную – 
направленность. На характер межэтнических 
отношений этноцентризм оказывает суще-
ственное воздействие, на что указывают ис-
следователи данного социального феномена. 

Первым, кто обратил внимание на приро-
ду этноцентризма, был   американский социо-
лог и антрополог Уильям  Грэм Самнер. Суть 
этноцентризма, согласно мнению ученого, за-
ключается в стремлении оценивать мир с точки 
зрения собственной культуры и ее ценностей, 
в формировании «такого взгляда на вещи, при 
котором чья-то собственная группа является 
центром всего, а все остальные… рассматри-
ваются, отталкиваясь от него… Каждая группа 
считает, что ее собственные народные обы-
чаи  – единственные верные, а если она заме-
чает, что другие группы имеют другие обычаи, 
то последние лишь вызывают ее презрение… 
Этноцентризм ведет людей к преувеличению…
всего, что особенно и что отличает их от дру-
гих» [11. С. 18]. Ученый обратил внимание на 
двойственный характер этноцентризма. С од-
ной стороны, в системе «мы-группа» формиру-
ются чувства принадлежности к «мы», т. е. узы  
солидарности и сплоченности. Любая этниче-
ская общность выделяет себя из окружающего 
мира, видит свои отличия от других и это опре-
деляет ее место в этнокультурном многообра-

зии мира. Данное обстоятельство позволяет 
вести речь о том, что этноцентризм  характе-
рен этносу априори, он есть его неотъемлемое 
свойство, к чему нередко апеллируют некото-
рые политические деятели, преследуя вполне 
конкретные цели, не всегда направленные на 
защиту интересов своего народа. Признание 
неповторимости, уникальности культуры и ее 
составляющих делает этноцентризм (в поло-
жительном смысле) инструментом, который 
определяет во многом логику развития этниче-
ских сообществ и человеческой цивилизации 
в целом. И на протяжении всей человеческой 
истории он всегда выступал и выступает как 
условие выживания, сохранения исторических 
корней и национальной памяти, особенно в ус-
ловиях растущей мультикультурности мира. 

Установки этноцентризма возникли не 
сегодня, своими корнями они в далеком про-
шлом. Подчеркивание особой значимости и 
ценности собственной культуры и «приниже-
ние чужих культур основываются на том обсто-
ятельстве, что многие народы…еще на ран-
нем этапе своей истории обозначили себя как 
«людей», а все, что находилось за пределами 
их культуры, было обозначено как «нечелове-
ческое», «варварское» [7]. Подобный взгляд 
на мир был характерен не только для неев-
ропейских, но и для европейских этнических 
групп и народов, чьи культуры не только не 
соотносились, но и противостояли друг другу. 
Такое мировосприятие приводило и приводит к 
возникновению политической идеологии и со-
ответствующих политических действий, цель 
которых заключается в установлении приори-
тетного права  одних, наиболее влиятельных, в 
возможности управления другими, менее  ста-
тусными и авторитетными, теми, кто не вписы-
вается в глобальный миропорядок. 

С другой стороны, индивиды всегда стре-
мятся подтвердить собственную социальную 
идентичность, и это может приводить к «бла-
гоприятным сравнениям с другими группами, в 
которых собственная группа рассматривается 
как отличительная и ценится выше, в то вре-
мя как другие группы могут быть объектами…
дискриминации» [9]. В противопоставлении 
с «они-группой»  могут возникать отношения 
неприятия, враждебности и агрессии, что не-
редко приводит к отрицанию иных ценностей, 
обычаев, взглядов и т. д. В таких условиях ве-
лики риски не только противостояния, но и изо-
ляции, с которой ассоциируется возможность 
противодействия чуждым, подрывающим 



66

Âåñòíèê ÇàáÃÓ. 2022. Ò. 28. ¹ 5                                                                                  Ïîëèòîëîãèÿ

основы культуры, влияниям. Этноцентризм, 
как видим, является феноменом, который со-
держит различные и даже противоположные 
смыслы. Стремление оценивать других исклю-
чительно через призму собственной системы 
ценностей может приводить к появлению этно-
центристских установок отрицательного харак-
тера, когда другие воспринимаются как менее 
значимые и даже второстепенные. Как след-
ствие, навязывание другим своей культуры и 
традиции в качестве эталона или образца для 
подражания, с одновременным неприятием 
ценностей других народов. Идея превосход-
ства становится преобладающей в крайних 
формах этноцентризма – возникают стереоти-
пы извращенного национального сознания, на-
целенные на формирование широкого спектра 
негативных восприятий в отношении предста-
вителей других этнических групп, создаются 
условия для появления  националистических 
установок. Принцип толерантности в качестве 
основы плодотворного межэтнического диа-
лога оказывается подорванным, что грозит 
серьезными осложнениями в практике соци-
альных, политических и межнациональных 
взаимодействий.

Процесс восприятия иного наталкивает-
ся на многочисленные преграды, в том числе 
и на проявления предубеждения к нему – как 
к отличному, противостоящему по различным 
основаниям. Терпимость к межэтническим и 
культурным отличиям снижает риски негатив-
ного этноцентризма, что важно не только для 
национальной сферы, но и для политической. 
История изобилует примерами того, когда эт-
ноцентризм в его позитивной трактовке высту-
пал и выступает в качестве мобилизующей  и 
консолидирующей силы, являлся фактором 
объединения государства и его народов. Ког-
да этноцентризм становится инструментом 
навязывания воли единственного народа, ме-
ханизмом, нацеленным на углубление проти-
востояния с «они», чьи представления не соот-
ветствуют понятиям социальной и культурной 
нормы доминирующей группы, возникают ус-
ловия его превращения в национализм. Сви-
детельство тому – последние события на Укра-
ине и проводимая РФ специальная военная 
операция, направленная на защиту прав и на-
циональных интересов населения ДНР и ЛНР.

Этноцентризм воздействует не только 
на характер межнациональных отношений, 
но и на эволюцию национальной сферы, на 
процессы, происходящие в области внутри-

групповых (внутриэтнических) отношений. 
Поскольку этноцентризм во многом является 
фактором, определяющим особенности нацио-
нальной культуры и специфику национального 
сознания, апелляция к нему становится впол-
не объяснима. Но этноцентристские установ-
ки должны быть адекватными природе и духу 
национальной жизни, не должны разрушать ее 
ткань, в противном случае возможно – как это 
нередко бывает – приобретение им разруши-
тельных черт и, прежде всего, для самого этно-
са. Такие процессы чреваты расколом внутри-
национального единства и внутригрупповой 
поляризацией, что приводит к появлению де-
структивных явлений, опасных для бытия на-
рода.  В ситуации, когда этноцентризм не со-
держит негативных установок, он способствует 
формированию позитивных образов, как в 
отношении собственного народа, так и иного, 
отношений взаимной толерантности, исклю-
чающей чувства предубежденности к другим.  
Но в таком качестве этноцентризм встречается 
крайне редко, в силу чего его рассматривают 
как мировоззрение, основу  которого составля-
ет факт преувеличения ценности собственной 
культуры. Такой этноцентризм приводит к углу-
блению противостояний между этническими 
группами, к увеличению пространства разде-
лительных линий, создающих множество пре-
град на пути взаимного понимания и сближе-
ния, к умножению проявлений недовольства, 
агрессии. Когда негативные установки этно-
центристского характера овладевают умами 
большого массива людей, возникают условия 
для возникновения социальной напряженно-
сти и конфликтности. 

Факторов, способствующих становлению 
этноцентризма, более чем достаточно, и они 
не только и не столько в сфере этнической. 
Справедливо вести речь об экономических 
факторах – недостаточность финансовых и 
собственно экономических ресурсов, усилива-
ющаяся экономическая конкуренция, низкий 
уровень экономической безопасности, ограни-
ченность возможностей для полноценного го-
сударственного и национального развития. В 
политической сфере этноцентризм может по-
рождать слабость политико-государственных 
структур в решении вопросов национальной 
жизни, в продвижении и отстаивании нацио-
нальных интересов и прав всех народов, осо-
бенно перед лицом возрастающих угроз разно-
го характера. В такой ситуации этноцентризм 
нередко становится инструментом решения 
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этих и многих иных проблем, с которыми стал-
кивается государство. Иными словами, он пре-
вращается в философию жизни и идеологию, 
направленную  на защиту угроз – как реаль-
ных, так и мнимых. В качестве идеологическо-
го конструкта этноцентризм оказывается очень 
востребованным, особенно, когда речь идет о 
достижении целей, не всегда очевидных, но 
вполне понятных. Специальная военная опе-
рация РФ на Украине вызвана многими причи-
нами, но в первую очередь широким размахом 
радикального этноцентризма, национализма 
и фашизма, которые стали угрожать жизни и 
свободе проживающего на этих территориях 
русского и русскоязычного населения. В поль-
зу опасности гипертрофированного этноцен-
тризма говорят факты о пропагандируемом 
«превосходстве одной нации над другими и…о 
необходимости господства над ними… что в 
отличие от украинцев…россияне, якобы, – это 
азиаты, наделенные «рабской психологией», и 
не славяне, а «смесь финно-угров и татар»… 
Выводом… является тезис о необходимости 
«украинизации» всего того населения Укра-
ины, которое является носителем русского 
языка и российских культурно-исторических 
традиций. Это население… рассматривается 
как неполноценное, подлежащее перевоспи-
танию. Иногда по отношению к ним и прямо 
используется классическое нацистское выра-
жение «недочеловеки»…» [2. С. 72].  Неприя-
тие других по принципу национальной принад-
лежности оборачивается на практике – и это 
иллюстрирует многовековая история развития 
современных государств – не только противо-
стояниями, но и вооруженными конфликтами, 
более того – войнами. 

Этнические группы, близкие по происхо-
ждению и общей истории, тем не менее, от-
личаются друг от друга, и это утверждается 
идеологией этноцентризма в том числе. Но в 
стремлении представить иную этнокультур-
ную группу в худшем свете, наделяя ее нега-
тивными характеристиками, как это зачастую 
бывает, этноцентризм создает пространство 
недоверия и вражды, в котором принципы то-
лерантности уступают место эгоцентристским 
установкам, согласно которым собственное 
«Эго» в виде культуры, традиций, идентич-
ности объявляется наивысшим благом и наи-
большей ценностью. В такой ситуации снижа-
ется порог самокритики относительно своей 
системы ценностей. Что касается идентично-
сти других, она либо отвергается за ненадоб-

ностью, либо объявляется не заслуживающей 
внимания. Подобное мировоззрение  наруша-
ет баланс не только в отношениях между на-
циональными и культурными сообществами, 
но и внутри них самих. Абсолютизация этни-
ческого аспекта всегда приводит к появлению 
радикальных настроений и действий, которые 
разрушают единство и целостность этнических 
групп. Оценка других через призму собствен-
ной культурной традиции, «ориентации…на 
какую-либо этническую общность не является 
детерминантой обязательно отрицательно-
го, этноцентричного отношения к  «не своим» 
национальным сообществам. Проблема воз-
никает там, где происходит необъективное 
восприятие ценностей и  значимости своей 
этнической культуры и  искажается восприя-
тие всех остальных этнических культур. Тогда 
и появляется этноцентризм» [6. С. 58]. Таким 
образом, угрозы возникают тогда, когда оценки 
носят исключительно отрицательный харак-
тер, что может выражаться «в форме делеги-
тимизации – рассмотрении группы или групп в 
качестве сверхнегативных социальных катего-
рий, исключаемых из реальности приемлемых 
норм и ценностей. Делегитимизация максими-
зирует межгрупповые различия и включает в 
себя осознание подавляющего превосходства 
своей группы… Ее целью является полное 
разделение своей и чужой групп, вплоть до 
распространения расистских и шовинистиче-
ских убеждений относительно представителей 
другого этноса» [1. С. 54]. Так абсолютизация 
различий способствует социальному дистан-
цированию, росту нетерпимости, проявлениям 
ксенофобии, к возникновению дискриминаци-
онных практик.

Этноцентристское мировоззрение питает-
ся из разных источников – от политико-эконо-
мических до этнокультурных, «из начальных 
попыток идентификации и дифференциации» 
[3. С. 117]. Этнические идентификаторы, к 
которым относятся культура, язык, сознание, 
психический склад, традиции, не теряют, а, 
наоборот, приобретают особую значимость, 
тем более в условиях глобализации, усили-
вающей социальные взаимодействия и уни-
фицирующей национальные и локальные 
различия. В таких условиях этноцентристская 
идеология оказывается востребованной, она 
нередко используется для достижения впол-
не конкретных целей – особенно в ситуации 
нарушения принципов социальной спра-
ведливости. Наряду с утверждением уни-
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версальных ценностей налицо возрастание 
интереса к историческим корням, истории, 
национальным аспектам жизни, что находит 
выражение в обращении к идеологии этно-
центризма. В таких условиях он может стать 
и становится инструментом политического ма-
нипулирования.

Заключение. Этноцентризм можно интер-
претировать как внутригрупповой феномен, 
которому присущи такие признаки, как группо-
вая сплоченность и солидарность, готовность 
следовать принятым в этническом сообществе 
нормам и ценностям. В таком качестве он явля-
ется условием сохранения культурного и наци-
онального кода, развития этнического самосо-
знания, что крайне важно в условиях растущей 
интеграции и кооперации. Но этноцентризм 
можно квалифицировать и как межгрупповой 
феномен и в таком виде, тем более, при его 
абсолютизации, он означает «предпочтение 
этнических ингрупп над аутгруппами, веру в 
этническое превосходство, желание сохранить 

этническую чистоту и одобрение эксплуатации 
этнических аутгрупп, если это в интересах эт-
нической группы» [8]. Некоторая «консерватив-
ность восприятия своей культуры» [5. С. 116] 
сочетается с оценкой ее как наилучшей, а 
значит – превосходящей другие культуры. 
Отсюда «стремление навязать свою модель 
жизнедеятельности, отношений, поведения 
или образа жизни другим народам без учета 
специфики условий их жизни, их историче-
ского опыта, геополитических обстоятельств» 
[4. С. 59]. Такие представления усиливаются 
в условиях, когда этническая общность или 
группа находится в условиях давления или 
притеснения, когда игнорируются особенности 
национальной жизни, национальные интересы 
и традиции.  Опасность возведенного в абсо-
лют этноцентризма заключается в том, что он 
создает условия для возникновения дискри-
минационных практик, вражды и ненависти. 
Доказательств этому прошлая и современная 
история развития человеческо  й цивилизации. 

1. Винс К. В. Феномен этноцентризма и общественное развитие:   этноцентризм и государственни-
ческий этноцентризм.  Текст: электронный // Культура. Духовность. Общество. 2015. № 20. С. 52‒55. URL: 
https: //elibrary.ru/download/elibrary_24357959_32450234.pdf (дата обращения: 30.04. 2022).

2. Даренский В. Ю. О причинах массового национализма в современной Украине. Текст: электронный 
// Историческая психология и социология истории. 2016. Т. 9, № 2. С. 67‒84. URL: https: //www.socionauki.ru/
journal/articles/701853 (дата обращения: 15.04. 2022).

3. Корючкина П. С. Проблемы этноцентризма в контексте формирования идентичности. Текст: элек-
тронный // Известия Уральского Федерального университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и куль-
туры. 2018. Т. 24. № 2.  URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35405985& (дата обращения: 16.04. 2022).

4. Пашукова Т. И. Этноцентризм в межкультурной коммуникации. Текст: электронный // Вестник Мо-
сковского государственного лингвистического университета. 2009. № 563. С. 50–61. URL: https://docplayer.
com/68199523-T-i-pashukova-etnocentrizm-v-mezhkulturnoy-kommunikacii-udk-81-39.html (дата обращения: 
29.04.2022).

5. Платонина Е. А. Этноцентризм и стереотипы: особенности влияния на межкультурную коммуника-
цию. Текст: электронный // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. №11–5. С. 116‒118. 
URL: https://research-journal.org/psycology/etnocentrizm-i-stereotipy-osobennosti-vliyaniya-na-mezhkulturnuyu-
kommunikaciyu/ (дата обращения: 29.04. 2022).

6. Пустарнакова А. А. Методологические подходы к определению феномена этноцентризма. Текст: 
электронный // Аспирантский вестник Поволжья. 2018. № 3. С. 57‒61. URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=37086842 (дата обращения: 16.04.2022).

7. Сущность этноцентризма и его роль в межкультурной коммуникации. URL: https://www.gumilev-center.
ru/sushhnost-ehtnocentrizma-i-ego-rol-v-mkk/ (дата обращения: 29.04.2022). Текст: электронный.

8. Этноцентризм и предрассудки: история концепций. Текст: электронный // Международная энцикло-
педия социальных и поведенческих наук. 2015. URL: https: //www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/eth-
nocentrism (дата обращения: 28.04.2022).

9. Этноцентризм, социальная идентичность и социальное доминирование.  Текст: электронный // Меж-
дународная энциклопедия социальных и поведенческих наук. 2015. URL: https: //www.sciencedirect.
com/topics/social-sciences/ethnocentrism (дата обращения: 28.04.2022).

10. Sumner W. Folkways. A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and 
Morals. New-York: Dover, Inc., 1959. 692 p.  URL: https://books.google.ru/books?id=hb3TJu3SqDQC&pg=PT2
&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 14.04.2022). Текст: электронный.

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû                                                                                              



69

Politology                                                                             Bulletin of ZabGU. 2022. Vol. 28. No. 5

1. Vins K. V. Kultura. Dukhovnost. Obshchestvo (Culture. Spirituality. Society), 2015, no. 20. 52–55. Available 
at: https: //elibrary.ru/download/elibrary_24357959_32450234.pdf (date of access 30.04.2022). Text: electronic.

2. Darensky V. Yu. Istoricheskaya psikhologiya i sotsiologiya istorii (Historical psychology and sociology of 
history), 2016. vol. 9, no. 2, рр. 67–84. Available at: https: //www.socionauki.ru/journal/articles/701853 (date of ac-
cess: 15.04.2022). Text: electronic.

3. Koryuchkina P. S. Izvestiya Uralskogo Federalnogo universiteta. Seriya 1. Problemy obrazovaniya, nauki 
i kultury (Proceedings of the Ural Federal University. Series 1. Problems of education, science and culture), 2018, 
vol. 24, no. 2. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35405985& (date of access: 04/16/2022). Text: 
electronic.

4. Pashukova T. I. Vestnik   Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta (Bulletin of the 
Moscow State Linguistic University), 2009, no. 563, pp. 50‒61. Available at: https://docplayer.com/68199523-T-i-
pashukova-etnocentrizm-v-mezhkulturnoy-kommunikacii-udk-81-39.html (date of access: 04/29/2022). Text: elec-
tronic.

5. Platonina Ye. A. Mezhdunarodny nauchno-issledovatelskiy zhurnal (International research journal), 2016, 
no. 11–5, pp. 116‒118. Available at: https://research-journal.org/psycology/etnocentrizm-i-stereotipy-osobennosti-
vliyaniya-na-mezhkulturnuyu-kommunikaciyu/ (date of access: 29.04.2022). Text: electronic. 

6. Pustarnakova A. A. Aspirantskiy vestnik Povolzhiya (Postgraduate Bulletin of the Volga Region), 2018, 
no. 3, рр. 57–61. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37086842 (date of access: 04/16/2022). Text: 
electronic.

7. Sushchnost etnotsentrizma i yego rol v mezhkulturnoy kommunikatsii (The essence of ethnocentrism and 
its role in intercultural communication). Available at:https://www.gumilev-center.ru/sushhnost-ehtnocentrizma-i-ego-
rol-v-mkk/ (date of access: 04/29/2022). Text: electronic.

8. Mezhdunarodnaya entsiklopediya sotsialnykh i povedencheskikh nauk. 2015 (International Encyclopedia 
of Social and Behavioral Sciences. 2015). Available at: https: //www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/eth-
nocentrism (date of access: 04/28/2022). Text: electronic.

9. Mezhdunarodnaya entsiklopediya sotsialnykh i povedencheskikh nauk. 2015 (9. International Encyclopedia 
of Social and Behavioral Sciences. 2015. Available at: https: //www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/ethno-
centrism (date of access: 04/28/2022). Text: electronic.

10. Sumner W. Folkways. A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and 
Morals (A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals). New-York: 
Dover, Inc., 1959, 692 p.  Available at: https://books.google.ru/books?id=hb3TJu3SqDQC&pg=PT2&hl=ru&source
=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false (Accessed: 04/28/2022). Text: electronic.

References 

Èíôîðìàöèÿ îá àâòîðå Information about the author 

Äëÿ öèòèðîâàíèÿ 

Напсо Марианна Давлетовна, д-р социол. наук, профессор ВАК, профессор кафедры гуманитарных дисци-
плин, Северо-Кавказская государственная академия, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Рос-
сия. Область научных интересов: социология образования; социология политики; социология экономики; 
социальные отношения, социальные институты и процессы
napso.marianna@mail.ru   

Marianna Napso, doctor of sociological sciences, professor, professor of the Humanities Sciences department, 
North-Caucasus State Academy, KCHR, Cherkessk, Russian Federation.  Scientifi c interests: education sociology; 
policy sociology; economy sociology; social relations, social institutes and processes

Напсо М. Д. Этноцентризм в современных социально-политических реалиях (часть I) // Вестник Забай-
кальского государственного университета. 2022. Т. 28, № 5. С. 63–69. DOI: 10.21209/2227-9245-2022-28-
5-63-69.

Napsо M. Ethnocentrism in modern sociopolitical realities (part I) // Transbaikal State University Journal, 2022, vol. 28, 
no. 5, pp. 63–69. DOI: 10.21209/2227-9245-2022-28-5-63-69.

Статья поступила в редакцию:  13.05.2022 г.
Статья принята к публикации: 20.05.2022 г.



70

Âåñòíèê ÇàáÃÓ. 2022. Ò. 28. ¹ 5                                                                                  Ïîëèòîëîãèÿ

ÓÄÊ 327
DOI: 10.21209/2227-9245-2022-28-5-70-76

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАБАЙКАЛЬЯ КАК ЗАЩИЩЕННОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ

SOCIO-POLITICAL PROCESS AND INFORMATION SECURITY 
OF TRANSBAIKALIA AS PROTECTION OF NATIONAL INTERESTS

© А. В. Новикова, 2022
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A. Novikova, Transbaikal State University, Chita

Дан анализ информационной безопасности Забайкалья, показана взаимосвязь общественно-политическо-
го процесса, информационных технологий и безопасности. Угрозами информационной безопасности явля-
ются вирусные атаки, хакерские взломы как элементы кибернетической преступности. Очевидно, что соци-
альные риски расширяются и негативно влияют на защищенность жизненно важных интересов России и её 
субъектов. Среди направлений национальной безопасности особое внимание уделяется информационной 
безопасности с точки зрения защиты информационного пространства РФ. Каждое государство считает ак-
туальной и приоритетной задачей обеспечение информационной безопасности своей страны и граждан. 
Как следствие, возникает проблема защиты информации. В условиях возросших опасных информационных 
воздействий в мире защита личной, общественной и государственной информации имеет первостепенное 
значение для любого государства. Целесообразно объединить все усилия по преодолению информаци-
онных рисков, которые имеют не только социальную, но и политическую составляющую. Дана характери-
стика политического процесса, понятие которого заимствовано из кибернетики, обоснована его структура: 
субъекты и участники процесса; объект процесса; методы, средства, ресурсы, которые соединяют субъект 
и объект. Требующими внимания субъектами процесса, характеризующего политику, выступают индивиды, 
политические системы, государство, партии. К субъектам политического процесса также относится инфор-
мационная составляющая. В современный период в России взят курс на реализацию национальных интере-
сов в информационной сфере. Национальные интересы предполагают систему обеспечения безопасности 
информации. Главным в информационной сфере является защита органов власти от информационного ма-
нипулирования, что, безусловно, связано с общественно-политическим процессом. Целесообразно исполь-
зование сети Интернет, развитие электронного документооборота, наличие системного администратора, что 
будет способствовать созданию единого информационного пространства

Ключевые слова: информационная безопасность, общественно-политический процесс, информационная угроза, За-

байкалье, хакерский взлом, киберпреступность, технизация управления 

The paper analyzes the information security of Transbaikalia and shows the relationship of the socio-political pro-
cess, information technology and security. Threats to information security are virus attacks, hacker hacks as ele-
ments of cybernetic crime. It is obvious that social risks are expanding and negatively affect the protection of vital 
interests of Russia and its subjects. Among the areas of national security, special attention is paid to information 
security from the point of view of protecting the information space of the Russian Federation. Each state considers 
it an urgent and priority task to ensure the information security of its country and citizens. As a consequence, there 
is a problem of information protection. In the conditions of increased dangerous information impacts in the world, 
the protection of personal, public and state information is of paramount importance for any state. It is advisable to 
combine all efforts to overcome information risks that have not only a social, but also a political component. The 
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characteristic of the political process, the concept of which is borrowed from cybernetics, is given, its structure is 
substantiated: subjects and participants of the process; the object of the process; methods, means, resources that 
connect the subject and the object. Individuals, political systems, the state, and parties are the subjects of the pro-
cess characterizing politics that require attention. The subjects of the political process also include the information 
component. In the modern period, Russia has set a course for the realization of national interests in the information 
sphere. National interests presuppose a system for ensuring the security of information systems.  The main thing in 
the information sphere is the protection of authorities from information manipulation, which, of course, is connected 
with the socio-political process. It is advisable to use the Internet, the development of electronic document manage-
ment, the presence of a system administrator, which will contribute to the creation of a unifi ed information space

Key words: information security, socio-political process, information threat, Transbaikalia, hacker hacking, cybercrime, techniza-
tion of management

Введение. Стремительно усиливается про-
цесс политизации информационной сфе-

ры. Современные информационные техноло-
гии проникли во многие направления развития 
государства. В Доктрине информационной 
безопасности РФ отмечено: «информацион-
ные технологии приобрели глобальный транс-
граничный характер и стали неотъемлемой 
частью всех сфер деятельности личности, об-
щества и государства. Их эффективное приме-
нение является фактором ускорения экономи-
ческого развития государства и формирования 
информационного общества» [3].

Консолидация научного сообщества в 
экспертировании проблемы взаимосвязи ин-
формационной безопасности, обществен-
но-политического процесса и цифровых техно-
логий обусловлена появлением современных 
политических акторов и возрастанием угроз 
национальным интересам государств. Ин-
формационные угрозы связаны, по мнению 
А. Н. Кухарского, с «информационным воздей-
ствием на политические объединения, лич-
ность, социальные группы и направлены на 
развал политической системы, дестабилиза-
цию созданных ценностей, уничтожение лич-
ности, нарушение внутриполитической состав-
ляющей информационной безопасности» [7]. 

Так синтезируются как внутренние, так и 
внешние источники информационных угроз. 

Актуальность темы заключается в том, 
что через информационную среду реализуют-
ся угрозы национальной безопасности страны, 
поэтому информационная безопасность ста-
новится важнейшим условием функциониро-
вания России и реализации её национальных 
интересов во внутренней и внешней политике. 
Вопрос национальных интересов в информа-
ционной сфере приобретает актуальное звуча-
ние в аспекте информационной безопасности 

Российской Федерации. Это обусловлено тем, 
что по своей значимости информационная 
составляющая национальной безопасности 
имеет первостепенное значение. Информа-
ционная безопасность занимает одно из цен-
тральных мест в системе национальной без-
опасности. Таким образом, информационная 
безопасность стоит на защите национальных 
интересов. Актуальность темы исследова-
ния обусловлена тем, что в условиях усиле-
ния борьбы за доминирование в глобальном 
информационном пространстве проблема 
информационной безопасности перешла в 
плоскость международных отношений. В част-
ности, возрастает опасность ведения инфор-
мационной войны между государствами, ко-
торая неизменно приведёт к дестабилизации 
политической системы, нарушению террито-
риальных границ отдельных государств и, как 
следствие, к экономической и политической 
катастрофе во всём мире. 

Объектом исследования является инфор-
мационная безопасность Российской Федера-
ции как общественно-политический процесс. 

Предметом исследования выступают на-
циональные интересы Российской Федерации 
в информационной сфере.

Теоретические рамки исследования обу-
словлены взаимосвязью понятий «обществен-
но-политический процесс», «информационная 
безопасность», «цифровые технологии».  

Цель исследования – выделить безопас-
ность в информационной сфере с позиции 
информационно-компьютерных технологий, 
ориентированных на «общественно-опасные 
преступления, совершение террористических 
актов, вмешательство в дела суверенных го-
сударств, развязывание межгосударственных 
конфликтов, разжигание межэтнической роз-
ни» [7].
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По свидетельству М. Ю. Величко,  «воз-
никновение данных угроз на фоне медленно-
го и недостаточного развития российской за-
конодательной базы связано, прежде всего, 
с бурным развитием рыночных отношений, 
интеграцией России в глобальные мировые 
социально-политические отношения. Все это 
требует переосмысления и разработки новых 
механизмов организации противодействия на-
циональной и транснациональной преступ-
ности, а также нейтрализации внутренних и 
внешних угроз» [2].

Методы исследования. С учётом степени 
разработанности проблемы, её недостаточной 
изученности использовались следующие ме-
тоды: индукция, дедукция, компаративистское 
исследование, системный, структурно-функци-
ональный методы. 

Разработанность темы. В научной ли-
тературе тема национальных интересов в ин-
формационной сфере освещается достаточно 
широко. Анализ государственной информаци-
онной политики содержится в трудах А. В.  Ма-
нойло, категория национального интереса 
изучена Гансом Моргентау. Мартин Либицки 
известен всему миру своими исследованиями 
в области кибервойн и их влияния на политику 
государства.

В последние годы, в свете современной 
действительности, внимание авторов к на-
циональному интересу и информационной 
безопасности резко возросло. В. Н. Лопатин 
в своих работах уделяет особое внимание 
информационной безопасности России. Про-
блемы информационной войны и информа-
ционного противостояния рассматривают 
Л. В. Воронцова, Г. В. Грачёв, И. И. Завадский, 
И. К. Мельник, Н. М. Панарин, Г. Г. Почепцов, 
Д. Б. Фролов, Н. Н. Чернякова, Я. С. Шатило и др.

Результаты исследования. На методо-
логию общественно-политического процесса 
существенное влияние оказали основополож-
ники политической мысли Д. Истон, Б. Пауэлл, 
Г. Алмонд. А. Н. Кухарский для характеристи-
ки информационной безопасности выделял 
информационно-коммуникативную модель 
«политической системы Карла Дойча... с осо-
бенностями информационно-коммуникативно-
го действия» [7]. Обоснование составляющих 
общественно-политического процесса дано 
Н. А. Барановым [1. С. 35], А. В. Новиковой1, 

М. Ю. Зеленковым [4. С. 254]. «Обществен-
но-политический процесс включает «субъек-
ты и участников процесса; объект процесса; 
средства, методы, ресурсы, которые связыва-
ют субъект и объект–цель» [6]. Акторами об-
щественно-политического процесса являются 
«политические системы, политические инсти-
туты (государство, гражданское общество, по-
литические партии и т. д.), организованные и 
неорганизованные группы людей, индивиды» 
[5; 6]. На базе указанных разработок обще-
ственно-политического процесса мы выделя-
ем важный актор – информационную состав-
ляющую. 

В информационной безопасности обще-
ственно-политического процесса целесообраз-
на стандартизация методов обмена и транс-
портные протоколы, а также инновационные 
программы «Электронное Правительство», 
«Электронный муниципалитет» и информаци-
онный продукт «СБИС», обеспечивающий до-
ступ к информационным ресурсам. 

По свидетельству А. Н. Кухарского, «су-
ществуют следующие основные направления 
по обеспечению информационной безопасно-
сти политического процесса России: 

1) выявление угроз информационной без-
опасности; 

2) совершенствование информационных 
средств; 

3) реализация уровней защиты информа-
ции путем создания системы защиты инфор-
мации, которая сводится к ответственности за 
защиту персональных данных, коммерческой 
и профессиональной тайны, к реагированию 
на несанкционированное воздействие как на 
технические каналы, так и на информацион-
ные системы» [7].

Пропагандистская деятельность госу-
дарств мира проявляется в террористиче-
ских организациях, которые «стремительно 
принимают на вооружение информационные 
технологии с целью выполнения конкретных 
террористических операций. Очевидно, что 
террористические организации нарушают це-
лостность и работоспособность информаци-
онных сетей, что дает им возможность опера-
тивно согласовывать свои действия, а также 
пропагандировать свои взгляды» [7].

Очевидно, что в социально-политической 
сфере должно быть действенное реагирова-

1 Новикова А. В. Регионы РФ в политическом процессе модернизирующейся России и их влияние на обеспечение нацио-
нальной безопасности. – Чита: ЗабГУ, 2016. ‒ 230 с.
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ние на возникающие вызовы в информацион-
ном пространстве по сетевой информацион-
ной террористической структуре организаций. 
Так, по свидетельству А. Н. Кухарского, «вну-
три организации личностное воздействие ли-
дера все больше уступает место упрощенной 
децентрализованной системе управления» [7]. 

Противовесом информационной без-
опасности является информационная война. 
Понятие «информационная война» связа-
но с именем профессора Мартина Либицки, 
специалиста из корпорации RAND (амери-
канский аналитический центр, основанный 14 
мая 1948 г. в Санта-Моника (Калифорния). В 
августе 1995 г. опубликована его статья «Что 
такое информационная война?» [9]. Более 20 
лет назад М. Либицки писал, что психологиче-
ское воздействие на противника в ходе воен-
ных действий используется с древних времен, 
однако в войнах нашего времени технические 
методы и психологические информационные 
операции имеют одинаковое по важности зна-
чение и применяются в комплексе. Профессор 
М. Либицки предложил одну из первых класси-
фикаций информационных войн. Он выделяет 
семь различных аспектов этого феномена: 

1) война в сфере контроля и управления; 
2) разведывательная война; 
3) электронная война; 
4) психологическая война; 
5) хакерская война; 
6) экономическая информационная война; 
7) кибервойна [9].
На современном этапе особую актуаль-

ность приобрели хакерская атака и кибервой-
на, которые ориентированы на управление со-
знанием людей. Труды М. Либицки, одного из 
самых влиятельных американских исследова-
телей и теоретиков в информационной сфере, 
стали базисом для концепций и стратегий во-
оруженных сил Соединенных Штатов, а также 
соответствующих документов Министерства 
юстиции США. 

В современный период ярким примером 
информационной войны является ситуация с 
Украиной. Информационная война на Украи-
не и во всём мире преследует цель – создать 
из России образ врага, агрессора. В связи с 
последними событиями во всем мире наса-
ждается ненависть к Российской Федерации, 
к русским людям, ко всему русскому. Непо-
средственное руководство этой информаци-
онной войной осуществляется специалиста-
ми США.

Поводя итоги, можно сделать следующие 
выводы:

– информационная война – угроза безопас-
ности Российской Федерации;

– сущность информационной войны – ма-
нипулирование массовым сознанием с целью 
реализации национальных интересов агрессо-
ра в ущерб других национальных интересов;

– такая форма противоборства и противо-
стояния эффективней реальных боевых дей-
ствий;

– информационная война связана с ин-
формационной безопасностью. 

Современный этап развития информа-
ционной безопасности основывается на гло-
бальных процессах, таких как интеграция всех 
информационных систем мировых государств 
в единую систему и создание единого инфор-
мационного пространства. Это ставит вопросы 
безопасности на новый глобальный уровень.

Возрастает необходимость защиты си-
стем информации. Российская Федерация в 
современных условиях повышения спроса на 
защиту информационных систем берёт на-
правление на развитие рынка услуг по разра-
ботке и применению систем информационной 
безопасности. Подтверждением этому явля-
ется федеральный проект «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», подпрограмма 
кибербезопасность (срок реализации 2018-
2024 гг.) [8]. В рамках проекта предусмотре-
но развитие рынка средств информационной 
безопасности и создание нескольких крупных 
компаний – игроков мирового уровня в обла-
сти безопасности информационных систем. 
Достижению поставленной цели способству-
ет увеличение затрат на продукты и услуги 
в области информационной безопасности 
(табл. 1) и увеличение количества подготов-
ленных специалистов в области информаци-
онной безопасности (табл. 2).

Таблица 1 / Table 1

Объём затрат на продукты и услуги в области 
информационной безопасности / The amount 
of costs for products and services in the fi eld of 

information security

Год / 
Year

Объём затрат, млрд  р. / The volume 
of costs, billion rubles. /

2019 67,20
2020 80,64
2021 96,77
2022 116,12
2023 139,35
2024 167,22
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Таблица 2 / Table 2

Количество подготовленных специалистов 
в области информационной безопасности / 

Number of trained specialists in the fi eld 
of information security

Год / 
Year

Количество специалистов, тыс. чел. / 
Number of specialists, thousand 

people

2020 10,08

2021 12,10

2022 14,52

2023 17,42

2024 20,90

На основе данных  таблиц можно сделать 
вывод, что в Российской Федерации создаются 
условия для осуществления политики безопас-
ности информационных систем.

Таким образом, в настоящее время на 
территории Российской Федерации:

– отмечается рост количества угроз без-
опасности информационных систем;

– повышение спроса на обеспечение без-
опасности информационных систем;

– активно проводится государственная 
политика, направленная на обеспечение без-
опасности информационных систем.

Заключение. В современном мире стре-
мительными темпами идёт процесс инфор-
матизации во всех сферах деятельности че-
ловека, общества и государства. При этом 
информационные технологии могут исполь-
зоваться как для обеспечения национальных 
интересов, так и для создания угроз нацио-
нальной безопасности государств. Совершен-
ствование информационно-коммуникацион-
ных технологий в условиях информационной 
глобализации и противоборства государств на 
мировой арене способствует созданию реаль-
ных возможностей для возникновения новых 
внутренних и внешних угроз. В таких условиях 
любое государство заинтересовано в защите 
национальных интересов во всех сферах, в 
частности информационной. 

Проведённый анализ законодательной 
базы позволил говорить о том, что в настоя-
щее время в России взят курс на реализацию 

национальных интересов в информационной 
сфере. Это подтверждается политико-право-
выми документами (Конституция Российской 
Федерации, Доктрина информационной без-
опасности Российской Федерации, Стратегия 
национальной безопасности Российской Феде-
рации, Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–
2030 гг. и др.), которые стали основой для осу-
ществления целей и задач государственной 
политики в аспекте национальных интересов 
в информационной сфере. Очевидно, соз-
данный управленческий механизм в системе 
обеспечения безопасности информационных 
систем позволяет говорить об эффективности 
государственной политики в сфере информа-
ции. Можно сделать следующие выводы:

1. Очевидно, что главным в информаци-
онной безопасности является защита органов 
власти от информационного манипулирова-
ния, что, безусловно, связано с обществен-
но-политическим процессом.

2. Для защиты информации необходимо 
знать мнение граждан о всех сферах жизне-
деятельности общества и эффективно на него 
воздействовать.

3. Существуют направления противодей-
ствия информационным угрозам: борьба с не-
эффективными управленческими системами, 
международным терроризмом, информацион-
ными провокациями. 

4. Целесообразно использование сети 
Интернет, развитие электронного документо-
оборота, наличие системного администратора, 
что будет способствовать созданию единого 
пространства функционирования информации 
в РФ.

5. Выделяем два направления улучшения 
информационной безопасности Забайкальско-
го края: административный (нормативно-пра-
вовая база) и организационный, предполагаю-
щий технизацию управления. 

В информационной сфере должна быть 
установлена эффективная коммуникация меж-
ду органами власти РФ и её субъектами, не-
государственными организациями по защите 
персональных данных, государственному ли-
цензированию информационных систем.
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The article is devoted to the study of psychological safety in education, which the Federal State Educational Stand-
ard of Preschool Education defi nes as one of the most important tasks: “protecting and strengthening the health 
of pupils through the integration of educational areas, creating conditions for a psychologically safe educational 
environment.” The article discusses in detail the issues of ways to ensure psychological security in preschool edu-
cational institutions, as well as state policy in this matter. The conception of the Russian citizen personality’s devel-
opment and upbringing in the fi eld of education was developed in accordance with the Constitution of the Russian 
Federation, the Federal Education Law, based on the annual messages of the President to the Federal Assembly 
of the Russian Federation. The conception is the methodological basis for the development and implementation of 
the General Education Federal State Educational Standard. Its purpose is education, socio-pedagogical support for 
the formation and development of a highly moral, responsible, creative, initiative, competent Russian citizen. Mod-
ernization of the education system in Russia is directly related to the introduction of new Federal State Educational 
Standards of the third generation, naturally brings up an issue of the factors and conditions which are necessary 
for the successful implementation of this goal. It is undoubted that the personality development, success of the ed-
ucational process takes place in the conditions of psychological comfort and safety of the educational organization 
environment. The state policy in the fi eld of preschool education is aimed at creating conditions for balanced and 
complete physical and mental preschool children’s development, preserving and strengthening children’s health. 
The object of the study is the subjective feeling of psychological comfort and safety which is necessary to preserve 
the «mental health and integrity of the individual», it is important for all participants in the educational environment. 
The subject of the study is the importance and aspects of psychological safety of the educational environment 
in ensuring the quality of the educational process in a preschool educational establishment. The used methods: 
analysis and generalization of scientifi c and methodological literature, pedagogical observation, content analysis, 
questionnaires, methods of mathematical statistics. The assessment of the kindergartens’ educational environment 
types has been carried out according to the methodology of V.A. Yasvin, who proposed to assess the quality of 
any educational establishment environment by modality, breadth, intensity, awareness, generality. The author has 
used the questionnaire «Psychological diagnostics of the educational environment safety» as the main diagnostic 
tools (methodology of I.A. Baev). Therefore, the article’s purpose is to create (support) a psychologically safe and 
comfortable educational environment of an educational establishment for the development of preschool education

Key words: preschool childhood, parents, psychological safety of the educational environment, the success of the educational 
process, the construction of individual development, state policy in the fi eld of preschool education, the concept of development, 
socio-pedagogical support

Статья посвящена исследованию психологической безопасности в образовании, которую Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет как одну из важнейших 
задач: «охрану и укрепление здоровья воспитанников через интеграцию образовательных областей, создание 
условий психологически  безопасной образовательной среды». В статье детально рассматриваются вопросы 
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способов обеспечения психологической безопасности в дошкольных образовательных учреждениях, а 

также государственная политика в данном вопросе. Концепция развития и воспитания личности граж-
данина России в сфере образования разработана в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» на основе ежегодных посланий 
Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации. Концепция является методо-
логической основой разработки и реализации федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования. Целью является социально-педагогическая поддержка становле-
ния и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России. Модернизация современной системы российского образования, напрямую 
связанная с введением новых Федеральных государственных образовательных стандартов, 
закономерно ставит вопрос о факторах и условиях, необходимых для успешной реализации 
этой цели. Неоспоримым является то, что развитие личности, успешность образовательного 
процесса происходит в условиях психологического комфорта и безопасности образователь-
ной среды образовательной организации. Государственная политика в области «Дошкольного 
образования» направлена на создание условий для полноценного физического и психического 
развития детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление здоровья детей. Поэтому цель 
исследования – создание (поддержания) психологически безопасной и комфортной образова-
тельной среды образовательного учреждения развития дошкольного образования. Объект ис-
следования: субъективное ощущение психологического комфорта и безопасности, необходимое 
для сохранения «психического здоровья и целостности личности», важно для всех участников об-
разовательной среды. Предмет исследования: значимость и аспекты психологической безопас-
ности образовательной среды в обеспечении качества образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении. Методы исследования: анализ и обобщение научной и научно-ме-
тодической литературы, педагогическое наблюдение, контент-анализ , опросники, методы ма-
тематической статистики. Оценка видов образовательной среды детских садов проводилась 
по методике В. А. Ясвина, который предложил оценивать качество образовательной среды 
любого образовательного учреждения по модальности, широте, интенсивности, осознаваемости, 
обобщённости. В качестве основного диагностического инструментария использовался опросник 
«Психологическая диагностика безопасности образовательной среды» (методика И. А. Баева)

Ключевые слова: дошкольное детство, родители, психологическая безопасность образовательной среды, успеш-
ность образовательного процесса, построение индивидуального развития, государственная политика в области 

дошкольного образования, концепция развития, социально-педагогическая поддержка

As you know, the state policy in the fi eld of ed-
ucation is an integral part of the state educa-

tional policy, under which the functions of the state 
in the fi eld of education are implemented. For this 
reason, measures should be implemented at the 
municipal level that will ensure the development 
of preschool education. Providing an environment 
for a prosperous and safe childhood is -one of the 
main national priorities of Russia, where one of 
the essential conditions is the provision of psy-
chological safety children.

The increase in the birth rate and the need 
for educational services for preschool children 
determine the importance of preschool educa-
tion. Educational services at the preschool stage 
should be of high quality and affordable, therefore, 
state policy pays special attention to preschool 
education. V.V. Putin emphasized that “our whole 
education system should be based on a funda-

mental principle: every child is gifted, is able to be 
successful in science, art, sports, profession and 
life. The disclosure of his talents is our task, this is 
Russia’s success” [8].

The main mechanisms for the implementa-
tion of state policy in the fi eld of preschool educa-
tion can be found in the Federal Education Law. 
Article 89 regulates that the management of the 
education system should include:

– formation of a system of interacting federal 
executive authorities, executive authorities of the 
constituent entities of the Russian Federation and 
local governments exercising management in the 
fi eld of education;

– implementation of strategic planning for 
the development of the education system;

– adoption and implementation of state pro-
grams of the Russian Federation, federal and re-
gional educational development programs. 
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All this has to do with preschool education.
In modern Russian society today there is a 

sharp increase in psychological tension. In this 
regard, there is a change in the social attitudes 
of society and previously relevant stereotypes of 
behavior. Habitual patterns of behavior and the 
established way of life are destroyed, which leads 
to an increase in destructive behavioral reactions 
and violence. The need for psychological security 
becomes the main one in the conditions of mod-
ern social changes.

For the development of any system, safety is 
necessary, for which such categories as stability 
and durability are important. This statement con-
cerns the development of many public spheres 
and technical facilities.

Social security includes many aspects, one 
of which is psychological security. In addition, 
psychological security is directly related to na-
tional security. During the Decade of Childhood 
declared in Russia, it is especially important that 
the need for help and support for children includes 
prioritizing risks and threats to their psychological 
safety [6].

Nowadays the issue of the social safety of 
people and society has become one of the most 
relevant problems. Providing an environment for a 
prosperous and safe childhood is one of the main 
national priorities of Russia, where psychological 
safety is one of the essential conditions. An im-
portant condition is to ensure psychological safety 
in the interaction of the educational environment’s 
participants [7]. 

Concern for psychological safety is a nec-
essary issue in the work of each educational es-
tablishment in the context of the implementation 
of the Federal State Educational Standards. The 
health of a child can be interpreted as an integrating 
part of the order for high-quality modern education 
from the state, society, and the individual. It means 
that modern kindergartens should become a space 
for the balanced and complete development of suc-
cessful, happy and healthy people, and it is possible 
only if the psychological safety of the educational 
environment in kindergarten is ensured.

Aggressive social environment should fi nd 
an alternative. The same applies to the cultural 
and psycho-emotional vacuum. Such an alterna-
tive may be the psychologization of the educa-
tional environment. The goal of psychologization 
in this case will be the preservation of health and 
safe working and learning conditions [3].

The demand for personality, freedom of ac-
tion, the safety of participants, a sense of security 

and satisfaction of basic needs is possible when 
modeling the educational environment. The pro-
ject of the educational environment modeled tak-
ing into account the above requirements can also 
contribute to the preservation of mental health. 
The main condition for maintaining mental health 
is psychological safety. The same applies to the 
educational environment. Psychological securi-
ty from these positions can be understood as a 
state of the environment without psychological 
violence, ensuring the mental health of the partici-
pants included in it, contributing to the satisfaction 
of needs and communication.

Nowadays, the problem of psychological 
safety of the educational environment is at the 
forefront of psychological and pedagogical prac-
tice, while it is most signifi cantly manifested in 
relation to preschool educational institutions. Pre-
school childhood is a period of high sensitivity of 
the child to the infl uences of the social environ-
ment and educational infl uences. Preschool age 
is characterized by a strong dependence on an 
adult, and the well-being of this stage of person-
ality formation is largely determined by how the 
child’s relationship with parents and kindergar-
ten teachers develops. It is at preschool age that 
negative psychogenic factors associated with 
communication (unfavorable home environment, 
maladaptation to the conditions of an educational 
institution, traumatic events) are especially de-
structive for the child’s personality [1].

Preschool age is a period of accelerated de-
velopment of mental processes: a child actively 
explores a wide range of different types of ac-
tivities. At the stage of preschool childhood, the 
emotional behavior and attitude of the child to the 
surrounding world are formed.

A preschooler needs not only a friendly and 
attentive attitude of an adult, but also he needs 
deep emotional communication which is charac-
terized by mutual understanding and empathy [4].

In the fi eld of psychology in education, there 
are very few studies on the comfortable develop-
ment of participants in the educational process 
and almost no studies that are devoted to psycho-
logical safety in the educational environment of a 
preschool educational institution. These facts de-
termine that this study is extremely relevant, since 
the personality of a preschooler is formed under 
the infl uence of several factors, one of which is 
psychological safety [8].

The feature of the educational process’s 
organization in the preschool educational 
establishment is the consideration of the most 
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successful forms and methods of organizing 
the educational process and communication, in 
which children could take the initiative, consult 
with each other, help, satisfy the basic need for 
psychological security and support. It is necessary 
that preschoolers not only acquire and expand 
their knowledge and skills, but also be able to 
express their thoughts, listen, respect opinions, 
developing a successful and harmonious person-
ality. And it depends on the adult who is next to 
the child.

The concept of continuing education deter-
mines the regularity of the fact that interest in the 
study of psychological resources in education is 
increasing. Thus, a person is involved in educa-
tion not only in childhood, but also at other stages 
of life. Vygotsky noted how the educational envi-
ronment affects the development of personality, 
“The infl uence of the environment on child devel-
opment will be measured among other infl uences 
as well as the degree of understanding, aware-
ness, and comprehension of what is happening in 
the environment.” [2].

One of the important conditions for ensuring 
the safety of a preschooler in a preschool educa-
tional establishment is the emotional attitude of an 
adult towards him. Educators and parents should 
understand that the child is completely dependent 
on them; it is they who should be competent in 
matters of development and upbringing, protec-
tion and promotion of children’s health, implemen-
tation of their psychological safety.

Model of psychological safety in a preschool 
establishment: 

– Psychological environment
– Personal security drawing up individual de-

velopment
– Parents’ support 
– Teachers’ support
Psychological safety in early childhood is 

more important in the formation of a child’s mind, 
therefore, the protection of children’s lives and 
the strengthening of their health, both physical 
and spiritual, should be a priority in the work of 
kindergartens. Only correct understanding of the 
mental health of children can help form a correct 
understanding of health in general. To train teach-
ers of psychological safety in kindergarten, it is 
necessary to organize special classes dedicated 
to this issue [5].

Teachers should look for ways to ensure the 
safety of the younger generation. This is dictated 
by social and cultural changes that have a nega-
tive impact on society and entail transformations 

in the psyche of the individual. Such urgent prob-
lems and consequences require certain profes-
sionalism from teachers, which includes a willing-
ness to provide psychological and social security, 
prevent risks, as well as build positive relation-
ships between people, thereby solving socially 
signifi cant problems.

Working with teachers
Children spend most of the day in kinder-

garten, school, college, so the preservation and 
strengthening of psychological health is not only a 
matter for the family, but also for teachers.

An important condition is to ensure psycho-
logical safety in the interaction of participants in 
the educational environment. Providing an en-
vironment for a prosperous and safe childhood 
is one of the main national priorities of Russia, 
where psychological safety is one of the essential 
conditions.

The personality of the educator is his “tool”, 
which should always be tuned to the child. The 
educational position of the individual is formed as 
a result of the interpenetration of the professional 
and individual personality traits of the educator. 

The authors have developed a set of activ-
ities that are designed to improve pedagogical 
competencies. Training is an active form of group 
work, in which, as a result of repeated exposure 
of participants to various ways of resolving prob-
lem situations, they form a new, necessary expe-
rience. Psychological safety training in the envi-
ronment of children should be dynamic, include 
not only group, but also individual consultations, 
contributing to the psychological health of an indi-
vidual. The task of the teacher is to increase the 
level of knowledge about the psychological safety 
of children, as well as how to recognize and pre-
vent social risks. In addition, the teacher should 
know how to direct different types of education-
al and leisure activities to improve psychological 
qualities.

Working with parents. The purpose of this 
work is psychological education. The main em-
phasis of these meetings is placed on the parents’ 
knowledge of the characteristics of children, ade-
quate methods of communication with the child, 
overcoming undesirable forms of behavior in a 
child, refl ection on parenting styles, and one’s 
own parental position. Parents should be more 
competent in the fi eld of psychological security. 
They should work to improve their psychological 
qualities, learn to standardize their behavior and 
use their knowledge of psychology to infl uence 
the child.
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Educators and parents should understand 
that the child is completely dependent on them; it 
is they who should be competent in matters of de-
velopment and upbringing, protection and promo-
tion of children’s health, implementation of their 
psychological safety [4].

Psychological culture of the teacher’s per-
sonality is a dominant condition for the realization 
of his potential in professional activities. Work-re-
lated negative impacts have been associated with 
employee turnover and emotional exhaustion in 
professionals working with young children.

A distinctive feature of the profession of an 
educator is the presence of intensive interperson-
al communications with high emotional involve-
ment in them. 

Psychological safety is actively used as a 
detailed criteria in the Federal State Educational 
Standard for Preschool Education “providing psy-
chological and pedagogical support for the family, 
increasing competence of the family in matters 
of development and education, protection and 
promotion of children’s health”. That is why an 

educational institution should become not only a 
place where they teach and educate, but also a 
psychologically safe, comfortable space. And also 
for this reason in recent years, studies have been 
updated to understand and measure the psycho-
logical safety of the educational environment, the 
conditions are designed, the criteria under which 
it is provided, indicators and research methods 
are determined.

Creating and maintaining a safe education-
al environment for preschool educational institu-
tions, strengthening and maintaining their health 
are the main tasks of preschool teachers and de-
velopment of professional potential.

The task of the preschool teacher in this 
case is to create conditions that favorably infl u-
ence the formation of the basic characteristics of 
a developing personality: initiative, arbitrariness, 
emotionality, creative activity, independence.

Thus, the state policy in the fi eld of pre-
school education is a system of state measures 
and activities aimed at providing opportunities and 
developing the element (level) of this education.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
С КОНФИГУРАЦИЕЙ НЕОРДИНАРНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА 
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I. Kolobkova, St. Petersburg State Marine Technical University, Petersburg

Методика оценки эффективности инвестиционных проектов – расчёта ключевых показателей и решения о 
целесообразности принять проект к внедрению – известна в научных кругах. В её основе лежит алгоритм 
оценки портфельных инвестиций, когда само вложение первоначально, единовременно и в дальнейшем 
генерирует некий поток доходов владельцу ценной бумаги или материального актива. Реальные инвестиции 
(капиталовложения, вливания в основные фонды предприятий) по структуре более сложны и разнообразны. 
Поток может начаться с притока денежных средств и завершиться оттоком. Само капиталовложение 
зачастую не является единственным. Поэтому применение к ним стандартных методик – по причинам чисто 
математическим – часто приводит к формальному отсутствию множественности ставок внутренней ренты, 
а также неоднозначности и проблемам расчёта срока окупаемости. Чистая приведённая ценность – Net 
Present Value – определяется абсолютно всегда. Но именно внутренняя доходность – Internal Rate of Re-
turn – служит основным относительным и сравнимым показателем как для разработчика проекта, так и 
для потенциальных инвесторов. Предлагается альтернативный алгоритм, позволяющий в любой ситуации 
получить по проекту все финансово-экономические характеристики, независимо от конфигурации денежного 
потока. На примерах «ординарных» проектов автор показывает, что расхождения известной и предлагаемой 
методик являются минимальными. И, таким образом, модель может считаться приемлемой для целей 
оценки, в принципе неосуществимой с применением стандартных подходов. Объектом исследования 
служат реальные инвестиционные проекты с признаками неординарности. Цель исследования – разработать 
методические подходы к их корректной финансово-экономической оценке Методологической базой служит 
аппарат фининсовой математики и системный подход. Ключевой результат – два подхода, позволяющих 
всегда, вне зависимости от конфигурации денежного потока, рассчитать показатель его внутренней 
доходности и точный срок окупаемости. Статья будет полезна инициаторам проектов в действующее и 
вновь создаваемое производство, а также потенциальным инвесторам в инновации

Ключевые слова: реальные инвестиции, оценка инвестиционных проектов, неординарный денежный поток, внутрен-
няя норма отдачи, доходность, срок окупаемости, методика оценки, ценные бумаги, стандартные подходы, инновации

The methodology for effi ciency evaluation of investment projects, concerning the calculation of several key indica-
tors and making a decision on the advisability of project approval, is well-known in scientifi c spheres. It is based on 
the algorithm for evaluating portfolio investments, when the investment itself is initially and simultaneous. Further 
it generates a certain revenue fl ow to the owner of a security or physical asset. Real investments, such as capital 
or fi xed assets investments are much more complex and diversifi ed in their structure. The cash fl ow can naturally 
start with an infl ux of funds at the very beginning and then fi nish with the outfl ow. Frequently, the capital investment 
itself is not a single way of infusion, that’s why the use of standard approaches often leads to a formal absence or, 
on the contrary, multitude of the internal rent rates and also causes uncertainty and problems with calculations of 
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the payback period for purely mathematical reasons. Net Present Value can be defi ned by default in any situation, 
but the Internal Rate of Return specifi cally serves as the main relative and comparable indicator for both the project 
developer and potential investors in present conditions. This article offers the alternative algorithm that allows you to 
review the full-scale fi nancial and economic characteristics of the project, regardless of the cash fl ow pattern under 
any circumstances. The divergences between the known and the proposed methodology are minimal, as the author 
explains us by researching the examples of the “ordinary” projects. Thus, this model can be considered as reason-
able for evaluation purposes in comparison with basic methods, which are not intended to provide such an analysis 
in general. The object of the proposed research is real investment projects with signs of extraordinarity, the goal is to 
develop methodological approaches for their correct fi nancial and economic evaluation. The methodological base 
is the apparatus of fi nancial mathematics, the theory of effi ciency and the theory of managerial decision-making. 
The key result is two approaches that always allow to calculate internal rate of return and the exact payback period, 
regardless of the confi guration of the cash fl ow. The article will be useful primarily to initiators of projects in existing 
and created production, as well as potential investors in such innovations

Key words: real investments, effi ciency evaluation of investment projects, exceptional cash fl ow, internal rate of return, profi t-
ability, payback period, valuation methodology, securities, standard approaches, innovations

Введение. В современных условиях транс-
формации российской экономики инве-

стиции являются чрезвычайно актуальной 
проблемой. Особую значимость для исследо-
ваний  приобретает методика оценки реальных 
инвестиций с конфигурацией неординарного 
денежного потока. Денежный поток может быть 
признан неординарным, если в его структуре 
присутствует один из двух элементов либо оба 
в совокупности:

1) притоки капитала (доходы) следуют за 
вложениями не единожды. Это говорит о по-
этапном инвестировании либо о решении рас-
ширить проект уже на этапе его реализации;

2) в «нулевой» точке старта проекта при-
сутствует значимая положительная состав-
ляющая (кредит, предоплата или иное влива-
ние), в точке завершения – значимая выплата 
за пользование заёмными ресурсами. Может 
присутствовать только один из этих фактов.

Иными словами, если структура потока 
отлична от осуществления первоначальной 
инвестиции, от которой в дальнейшем ожида-
ется получение доходов, можно считать, что 
денежный поток обладает признаками неор-
динарности [3; 1]. Портфельные инвестиции – 
вложения в ценные бумаги – как правило, не 
являются неординарными. Для реальных ин-
вестиций во вновь создаваемое или действу-
ющее производство ситуация принципиально 
иная. Проекты начинаются с получения 
предоплат, кредитов, а завершаются возвра-
том средств по обязательствам, связанным, 
например, с выкупом или оплатой пользова-
ния имуществом, предоставленным по лизин-
гу. Процесс реализации может нанести опре-
делённый ущерб окружающей среде, который 

необходимо возместить. Этим объясняется 
актуальность обращения к данному вопросу. 

Цель исследования – разработать эконо-
мически обоснованную методику оценки таких 
проектов, в рамках достижения которой были 
бы решены задачи получения математическим 
путём общепринятых и важных показателей – 
уровня доходности и срока окупаемости. 

Объектом исследования служат реаль-
ные инвестиции (капиталовложения) с призна-
ками неординарности, для  оценки которых не 
подходит традиционный разработанный мате-
матический аппарат. 

Предметом исследования является 
структура неординарного денежного потока и 
её корректное представление для возможно-
стей проведения экономического и финансо-
вого анализа.

Методология и методы исследования. 
Методологической базой исследования служит 
аппарат финансовой математики и системный 
подход.

Разработанность темы. Проблемы 
оценки неординарных денежных потоков сво-
дятся к возникновению так называемых «пара-
доксальных профилей NPV», чему посвящено 
достаточно много научных публикаций [7]. 

Традиционная методика оценки инве-
стиций, предполагающая расчет таких пока-
зателей, как NPV и IRR, вероятнее всего, и 
создавалась в целях обоснованного принятия 
решений по портфельным вложениям. Приме-
нение ее к инвестициям продемонстрировало 
очень существенный недостаток: неординар-
ный поток может иметь несколько значений 
IRR или не иметь её вовсе. Данная проблема 
часто освещается в научных исследованиях, 
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например в таких работах как [2; 9]. Зависи-
мость NPV = f (r) представляет собой сложное 
степенное уравнение степени Т, где Т – пол-
ный срок реализации проекта; IRR – корень 
этого уравнения. И в соответствии с правилом 
Декарта это уравнение может иметь корней 
столько, сколько раз меняется знак денежного 
потока. Иными словами, может возникнуть си-
туация, когда зависимость NPV (r) из убываю-
щей превратится в одну из следующих (рис. 1):

Рис. 1. Возможные типы 
графиков функции NPV (r) 
для потоков с признаками 

неординарности / 
Fig. 1. Possible types of 
function NPV (r) graphs 

for cash fl ows with signs of 
extraordinary

Срок окупаемости таких проектов также 
определяется либо умозрительно, либо в кор-
не неверно [4]. Данное обстоятельство и яви-
лось основанием для разработки иных под-
ходов, некоторые из которых предлагаются к 
рассмотрению в данной статье.

Устранить обстоятельство множествен-
ности либо отсутствия у проекта внутренней 
ренты позволяет MIRR – Modifi ed Internal Rate 
of Return. Суть модификации состоит в том, 
что учитывается возможность реинвестирова-
ния промежуточных доходов [6; 8]. Ценность 
положительных и отрицательных cash fl ow по-
лагается различной, в следствие чего MIRR су-
ществует всегда и выявляется из следующей 
формулы:

T
T

t

tT
t

T

t
t

t MIRRdD
r
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+
ее
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где C
t
 – отрицательные потоки или расходы; 

D
t  
– доходы от проекта; 

r – цена капитала проекта; 
d – ставка реинвестирования получаемых 

доходов; 

T – продолжительность проекта.
На практике применение этого крите-

рия вместо IRR может несколько приукрасить 
не слишком эффективные инвестиции или, 
напротив, приглушить эффект от «сверхдо-
ходных» вложений. Недостатки его в том, что 
MIRR может быть рассчитан только для проек-
тов, доходы по которым превышают расходы; 
метод не позволяет оценить период возврата 
вложений, а главное – MIRR не оценивает эф-
фективности инвестирования [5; 10].

Результаты исследования. В целях де-
монстрации предлагаемых альтернативных 
подходов приведем данные по двум гипотети-
ческим проектам, обладающим явными при-
знаками неординарности (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1 

Денежные потоки с признаками неординарности / Cash fl ow with signs of extraordinary

Проект /
Project

Моменты/Moments

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 6000 1200 1200 2400 3600 4800 6000 7200 12000 12000 8400

Á 700 2800 4200 7000 5600 4200 8400 14000 7000 4200 9800
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Проект А в силу весомости первой поло-
жительной компоненты не имеет IRR вообще. 
При анализе его чувствительности выявляет-
ся, что NPV достигает минимума в 5420 ед. 
при значении r = 109 % и далее стремится 
бесконечно к пределу в 6000. Второй проект 
имеет два значения IRR: 86,2 % и 161,6 %. 
Оба потока окупаются еще до момента по-
следнего вложения (моменты окупаемости у 
них возникают несколько раз). При этом де-
нежные потоки показывают положительные 
значения NPV при приемлемых уровнях про-
центных ставок.

Смысл первого варианта возможной 
оценки заключается в следующем: разделить 
значение NPV на две компоненты: часть при-
веденных отрицательных составляющих (вло-
жений инвестора) и часть приведенных поло-
жительных потоков (его доходов):

.    (2)

Теперь величину дисконтированных за-
трат рассмотрим как начальное единовре-
менное вложение, а сумму приведенных 
доходов – как настоящую ценность аннуитета 

постнумерандо продолжительностью Т перио-
дов при уровне процентной ставки r. 
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Размер разовой выплаты тогда может 
быть определен как PMT = PVAґCRF(r;T), 
где CRF(r;T) – стандартная единичная функ-
ция взноса на амортизацию единицы (Capital 
Recovery Factor).

Полученный таким образом равномерный 
поток той же продолжительности будет гаран-
тированно иметь совпадающее значение NPV. 
Примечательным фактом, установленным в 
ходе проведения данного исследования, яв-
ляется совпадение и будущей стоимости этого 
потока. Следовательно, выполнится условие 
полной финансовой эквивалентности денеж-
ных потоков – равенство результирующих 
оценок. Из аннуитетного потока всегда можно 
получить и ставку внутренней ренты, и лю-
бые значения сроков окупаемости – простого, 
дисконтированного, точного. Оценка потоков, 
данные которых сведены в табл. 1, при став-
ке, равной 10 %, дает следующие результаты 
(табл. 2):

Таблица 2 / Table 2 
Оценки неординарных проектов, полученные путем преобразования к аннуитету, обладающему 
свойствами финансовой эквивалентности / Characteristics of the projects, received by ransformation 

to equal annuity

Ïîêàçàòåëü / Indicator Åä. èçì./
Units

Çíà÷åíèå / Value

Cash 
flow À

Cash 
flow Á

Âåëè÷èíà äèñêîíòèðîâàííûõ çàòðàò (C
0
) / Value of discounted investments (C

0
) óñë. äåí. åä 

/ currency 11475 16325

Âåëè÷èíà äèñêîíòèðîâàííûõ äîõîäîâ (PV) / Value of discounted incomes (PV) óñë. äåí. åä 
/ currency 24858 22835

Áóäóùàÿ öåííîñòü äîõîäîâ (FV) / Future value of incoms (FV) óñë. äåí. åä 
/ currency 64474 59227

Ôóíêöèÿ íàñòîÿùåé ñòîèìîñòè åäèíè÷íîãî àííóèòåòà (PVA
1
) äëÿ r = 10 %, t = 

10 ïåðèîäîâ / Present Value of unit annuity (r=10 %, t=10)
óñë. äåí. åä 
/ currency 6,145 6,145

Ôóíêöèÿ áóäóùåé ñòîèìîñòè åäèíè÷íîãî àííóèòåòà (FVA
1
) äëÿ r = 10 %, t = 10 

ïåðèîäîâ / Rent accumulation factor (r=10 %, t=10)
óñë. äåí. åä 
/ currency 15,937 15,937

Ðàçìåð âçíîñà ýêâèâàëåíòíîãî àííóèòåòà (PMT = PV / PVA
1
) / Value of payment 

the equal annuity
óñë. äåí. åä 
/ currency 4045 3716

Ðàçìåð âçíîñà ýêâèâàëåíòíîãî àííóèòåòà (PMT = FV / FVA1) / Value of payment 
the equal annuity

óñë. äåí. åä 
/ currency 4045 3716

NPV ïðè öåíå êàïèòàëà íà óðîâíå 10 % / Net Present Value (r=10 %) óñë. äåí. åä 
/ currency 13383 6510

IRR èñõîäíûõ ïîòîêîâ / Internal Rate of Return of original Cash Flow %  86 %; 
162 %

IRR ýêâèâàëåíòíîãî ïîòîêà / Internal Rate of Return of equal Cash Flow % 33,26 % 18,65 %

1 1 1

( )

(1 ) (1 ) (1 )

T T T
i i i i

i i i
i i i

D C D C
NPV

r r r= = =

-
= = -

+ + +
е е е
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Ïðîñòîé ñðîê îêóïàåìîñòè / Traditional Payback Period ëåò / ears 3 ãîäà 5

Äèñêîíòèðîâàííûé ñðîê îêóïàåìîñòè / Discounted Payback Period ëåò / ears 4 ãîäà 7

Òî÷íîå ëîãàðèôìè÷åñêîå çíà÷åíèå ñðîêà îêóïàåìîñòè / Exact logarithmic 
payback period ëåò / ears 3,5 ãîäà 6,07

Из таблицы можно заключить, что для 
любого положительного неравномерного 
cash fl ow (CF) будет выполняться следующее 
условие:

(4)

Условие выполняется для любых денеж-
ных потоков, в том числе и для ординарных. 
Но необходимость их преобразования для це-
лей финансовой оценки отсутствует.

Недостатком описанного метода является 
зависимость внутренней доходности от уровня 
цены капитала. Эта цена не всегда изначаль-
но известна, но всегда закладывается в расчёт 
ещё на стадии принятия инвестиционного ре-
шения. По своей сути IRR – функция структуры 
cash fl ow и поэтому может быть тем критери-
ем, с которым сопоставляется действующая 
процентная ставка. 

Расчёт критериев эффективности инве-
стиционных проектов, который невозможно 
выполнить по традиционной методике, следу-
ет решать исходя из условия, что внутренняя 
рента (эффективность, доходность) всегда 
существует и количественно измерима. Этот 
показатель определяется не только конфигу-
рацией денежного потока, но и теми условия-

ми, в рамках которых реализуется инвестици-
онный проект.

Если инвестиционное вложение един-
ственно, ситуация отсутствия ставки внутрен-
ней ренты не может возникнуть в принципе. 
Зависимость NPV(r) всегда будет иметь моно-
тонно убывающий характер. Проекты, начав-
шиеся с притоков капитала, собственно, и не 
имеют IRR, поскольку первая положительная 
составляющая не дисконтируется и при любом 
уровне ставок сохраняет NPV положительным. 
Но, с позиций здравой логики, этот «доход» – 
не благо, а долг, который копится на протяже-
нии всего периода реализации проекта.

Присутствие в структуре неординарного 
потока нескольких или даже многих инвести-
ционных вливаний позволяет предположить, 
что само приведение должно осуществляться 
не к «нулевому» моменту, а к моменту осу-
ществления последней инвестиции. Тогда весь 
срок реализации проекта можно гипотетически 
разделить на две части: временной интервал 
до завершения вложений в проект и следую-
щий за ним период, в течение которого идёт 
исключительно отдача от вложений. Схематич-
но такое разделение представлено на рис. 2. 
Рентного периода может и не быть, если ин ве-
стиционный проект заканчивается выплатами 
по различным обязательствам. 

Рис. 2. Представление денежного потока, генерируемого неординарным проектом / 
Fig 2. Performance of cash fl ow generated by extraordinary project

Окончание табл. 3



88

Âåñòíèê ÇàáÃÓ. 2022. Ò. 28. ¹ 5                                                                  Ýêîíîìè÷åñêèå íàóêè

На первом этапе происходит непосред-
ственно преобразование ресурсов в затраты. 
Даже те доходы, которые генерируются самим 
проектом, а не привносятся со стороны, реин-
вестируются, направляются на последующие 
вливания. Это не доходы, а заимствованные 
ресурсы для вложений. На схеме этот этап ус-
ловно назван донорским. 

Второй этап иллюстрирует доходный, 
рентный период. Положительные потоки, воз-
никающие в течение этого времени, обеспечи-
вают окупаемость инвестиционных вливаний, 
не окупившихся ранее, а также формируют тот 
финансовый потенциал, который проект при-
носит своему инициатору. Доходы рентного пе-
риода поступают в ту же финансовую среду, из 
которой пришли донорские вложения. Поэтому 
все положительные cash fl ow имеют в проекте 
цену реально действующей средневзвешен-
ной процентной ставки. Собственно инвести-
ции (отрицательные компоненты потока) рабо-
тают в проекте с некоторой эффективностью, 
которую и требуется определить.

IRE (англ. Internal Rate of Effi ciency) – вну-
тренняя норма эффективности, аналог IRR – 
уровень процентной ставки, характеризую-
щий доходность инвестиционного проекта с 
признаками неординарности и математически 
определяемый всегда, независимо от конфигу-
рации денежного потока. Получить его можно 
из следующей формулы:

.    (5)

Аналог NPV, условно названный Net Value 
of Investments (NVI) – дисконтированная оцен-
ка денежного потока, представляющая собой 
разницу положительных и отрицательных со-
ставляющих, приведенных к моменту послед-
него инвестиционного вливания:

.      (6)

В случае, когда инвестиция одна, NVI пре-
образуется в NPV (T

1
=0), IRE превращается в 

IRR. Для любого денежного потока будет вы-
полняться условие

1)1( TrNPVNVI +Ч= .                                                 (7)

Из изложенного можно сделать вывод, 
что описанная методика оценки эффективно-
сти инвестиционных проектов представляет 
собой более общий случай по отношению к из-
вестной, традиционной. 

1 2 1
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IRE иллюстрирует, с какой отдачей ра-
ботали в проекте инвестиционные вливания 
и является функцией принятой, действующей 
процентной ставки. Для финансово привлека-
тельных проектов будет выполняться условие 
IRE>r. У проектов, к внедрению нецелесообраз-
ных, знак неравенства изменится. 

Руководствуясь формулой (7), можно сде-
лать следующие выводы, характеризующие 
взаимосвязь показателей NVI и NPV:

В случае, когда критерий NVI отрицате-
лен, проект может быть признан финансово 
непривлекательным, убыточным для инвесто-
ров. Инвестиции в него не окупятся.

Если же NVI > 0, проект может быть при-
нят и считаться эффективным. По своему эко-
номическому содержанию NVI – это приведен-
ная к моменту T

1 
ценность средств, которые 

в последующем будут работать на покрытие 
осуществленных инвестиционных вливаний 
в течение периода окупаемости. Своим абсо-
лютным значением этот критерий характеризу-
ет реальный вклад проекта в финансовый по-
тенциал инициатора. Отметим здесь, что таким 
показателем принято считать NPV. Однако он 
характеризует этот вклад не явно, поскольку в 
принципе не имеет физического смысла. Для 
расчёта сроков окупаемости целесообразных 
к внедрению проектов нужно сравнивать NVI 
с приведенной рентой (последнее слагаемое 
формулы (6) либо с сальдо продисконтирован-
ных инвестиций. Для удобства осуществления 
дальнейших математических расчётов введем 
следующие обозначения:

'
)1(

1

R
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T

t

tT
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'RINVI +D= ,                                                                (8)

где 'RNVI = ; 0=DI  – уникальный случай, 
когда на момент T

1
 окупились абсолютно все 

инвестиции. Т
ок

 = Т
1
;

'RNVI < , 0<DI  – на момент приведения 
существует отрицательное сальдо неокупив-
шихся вложений, на покрытие которых в те-
чение некоторого времени после момента Т

1 

будет работать полученный финансовый по-
тенциал.

0 ;

0 0;    

0 0;

NPV NVI NPV IRE r

NPV NVI NPV IRE r

NPV NVI IRE r IRR

> Ю > >

< Ю < < <

= Ю = = =

;

;

.
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(9)

(10)

ID  подставляется в формулу отрица-
тельным.

'RNVI > , 0>DI  – ситуация, когда по-
следние инвестиции осуществляются, по сути, 
уже окупившись за счет доходов от предше-
ствующих вливаний. Т

ок
 < Т

1
. Определить его 

значение точнее возможно только из поша-
гового анализа cash fl ow проекта. На первый 
взгляд такая ситуация кажется нелогичной – 
как может инвестиция окупиться, еще не буду-
чи осуществленной? Но, если есть донорские 
доходы, которые, по сути, долги, значит, есть 
и рентные расходы, произведенные за счет 
средств, сгенерированных самим проектом.

Наши проекты А и Б не имеют рентного 
периода. 0>D= INVI , и срок окупаемости на-
до искать в рамках срока их реализации. 

Пошаговый анализ формирования фи-
нансового потенциала проекта В позволяет 
увидеть, что этот критерий становится неиз-
менно положительным начиная с седьмого пе-
риода, т. е. срок окупаемости находится между 
шестью и семью годами (оценка по иной ме-
тодике (табл. 2) дала аналогичный результат). 
На момент 6 NVI отрицателен, соответствую-
щая моменту инвестиция в 8400 у.е. окупилась 
не полностью, получив неокупившийся остаток 
в размере отрицательного NVI’. Т

ок
 = Т' + ∆.

Т' – последний момент времени, когда 
NVI<0. D  может быть, по аналогии с выраже-
нием (10), определена из соображений, что 
работать на покрытие этого остатка будет на-
копленный к моменту 'T  объем всех осущест-
вленных инвестиций, включая последнюю, на 
протяжении искомого D . Но, в отличие от уже 

рассмотренной ситуации (в выражении (10), 
потенциал работал в сложившейся финансо-
вой среде с эффективностью r), инвестиции 
работают с эффективностью IRE.

Проект А не имеет точек, в которых NVI 
отрицателен. Потенциал, созданный круп-
ным первоначальным вложением, обеспечил 
проекту возможность осуществлять все даль-
нейшие инвестиции за счет своих внутренних 
резервов. Это единственное донорское вло-
жение в проект. Работая в проекте с эффек-
тивностью IRE, можно констатировать, что в 
определенный момент времени оно удвоится 
(покроет себя). Тогда для таких проектов:

.                    (13)

Результат оценки рассмотренных ранее 
потоков с признаками неординарности по 
предлагаемой методике представлен в табл. 3. 
Важно отметить, что они почти идентичны по-
лученным по методике построения финансово 
эквивалентного аннуитета (табл. 2). Различия 
в оценках уровня доходности весьма незначи-
тельны. Точные сроки окупаемости почти со-
впадают с теми или иными альтернативными 
оценками этого критерия, полученными по из-
вестным методикам.

(11)

(12)

Таблица 3 / Table 3  

Оценки неординарных проектов, полученные посредством расчета NVI и IRE / 
Characteristics of extraordinary projects, received by calculation of NVI and IRE

Показатель / Indicator Ед. изм. / Units

Значение / 
Value

Значение / 
Value

Cash fl ow А Cash fl ow Б

NPV ïðè óðîâíå öåíû êàïèòàëà 10 % / Net Present Value (r=10 %) óñë. äåí. åä / 
currency 13383 6510

IRR / Internal Rate of Return % –
86,2 %; 
161,6 %

T
1

ëåò / ears 10 10

NVI ïðè óðîâíå öåíû êàïèòàëà 10 % / 
Net Value of Investments (NVI), r=10 %

óñë. äåí. åä / 
currency 34712 16886
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Показатель / Indicator Ед. изм. / Units

Значение / 
Value

Значение / 
Value

Cash fl ow А Cash fl ow Б

IRE ïðè óðîâíå öåíû êàïèòàëà 10 % / 
Internal Rate of Efficiency (r=10 %) % 30,14 % 17,43 %

IRR ôèíàíñîâî ýêâèâàëåíòíîãî àííóèòåòà (òàáë. 2)
Internal Rate of Return of equal Cash Flow (table 2) % 33,26 % 18,65 %

Ò’ (ïîñëåäíèé ìîìåíò âðåìåíè, êîãäà NVI<0) / 
Ò’ (last moment when NVI<0)

– – 6

NVI’ óñë. äåí. åä / 
currency

– 5038

C’ óñë. äåí. åä / 
currency

– 32542

Ñðîê îêóïàåìîñòè / Payback Period ëåò / ears 2,63 6,9

Ñðîê îêóïàåìîñòè ôèíàíñîâî ýêâèâàëåíòíîãî àííóèòåòà 
(òàáë. 2) / Payback Period of equal annuity (table 2) ëåò / ears 3,5 6,07

Äèñêîíòèðîâàííûé ñðîê îêóïàåìîñòè ýêâèâàëåíòíîãî àííóèòåòà 
(òàáë. 2) / Discounted Payback Period of equal annuity (table 2) ëåò / ears 4 7

Демонстрация предлагаемой методики будет неполной, если не привести расчёт по неорди-
нарному проекту, в структуре которого присутствуют оба периода – как донорский, так и рентный.

Таблица 4 / Table 4 

 Денежный поток с рентным периодом и показатели его оценки / 
Cash fl ow having a rent period and their characteristics

СF

Периоды / Periods

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3000 -4000 500 1000 2500 -3000 -2000 500 700 1000 1000

Показатель / Indicator Поток В / Cash fl ow В

NPV ïðè ïðè óðîâíå öåíû êàïèòàëà 10%, óñë. äåí. åä. / Net Present Value (r=10 %), 
currency 636,771

IRR, % Íå ñóùåñòâóåò / 
does not exist

Äîíîðñêèé ïåðèîä T1, ëåò / Donor Period. ears 6

Ðåíòíûé ïåðèîä T2, ëåò / Rent Period. ears 4
NVI ïðè óðîâíå öåíû êàïèòàëà 10%, óñë. äåí. åä. / Net Value of Investments (NVI), 
r=10%? currency 1128,079

IRE ïðè óðîâíå öåíû êàïèòàëà 10%, % / Internal Rate of Efficiency (r=10%), % 13,31

R’, óñë. äåí. åä. / currency 2467,386

ID , óñë. äåí. åä. / currency 1339,31

Ñðîê îêóïàåìîñòè, ëåò (äèñêîíò ïî ñòàâêå r) / Payback Period, ears (discounted by r) 14,2 

Ñðîê îêóïàåìîñòè, ëåò (äèñêîíò ïî ñòàâêå IRE) / Payback Period, ears (discounted by IRE) 12.3 

IRE характеризует реальную эффектив-
ность в заданных условиях. Различие (IRE-r) 
и показывает, насколько инвестиции в проекте 
поработали на предприятие (за вычетом пла-
ты за использование кредитных ресурсов). Ес-
ли эта разница маленькая, сроки окупаемости 
будут очень большие.

Выводы. Представленный материал име-
ет много вариантов для дальнейшего разви-
тия. В частности, могут уточняться методики 
расчета сроков окупаемости, необходимо чёт-
че определить, что именно считать вкладом 
инвестиционного проекта в финансовый по-
тенциал предприятия и т. д. Но главная задача 

Окончание табл. 3
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автора – проанализировать выявленный недо-
статок представленных подходов, заключаю-
щийся в том, что получаемые оценки являются 
функциями принятого уровня процентной став-
ки. Здесь можно отметить следующее:

1) любой инвестиционный проект  оценива-
ется исходя из принятого либо формально рас-
считанного уровня цены денежных ресурсов;

2) изменение структуры источников фи-
нансирования в редких случаях позволяет до-
биться существенного снижения взвешенной 
процентной ставки. В лучшем случае это 1...2 % 
(как правило доли процента), что практически 
не изменит определённую по методикам вну-
треннюю доходность и не изменит параметры 
окупаемости; 

3) методики не дают возможность анали-
зировать чувствительность проекта к измене-
ниям финансовой среды. Для ситуаций, когда 
в целом не определяются или же неинформа-
тивны стандартно рассчитываемые критерии, 
ценна сама возможность определить их, за-
давшись уровнем процентной ставки;

4) условие полного совпадения как на-
стоящей, так и будущей стоимости неравно-
мерного потока и эквивалентного аннуитета 
абсолютно выполняется на практике, однако 
результаты нуждаются в дальнейшей дора-
ботке. Продолжение исследований может 
позволить усовершенствовать полученные 
методики.
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ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНКЛЮЗИИ ДЛЯ МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА 
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

INCREASING FINANCIAL INCLUSION FOR SMALL AGRIBUSINESS AS 
THE BASIS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Т. А. Мирошниченко, Федеральный Ростовский аграрный научный центр, п. Рассвет
Mirtatjana@mail.ru

Т. Miroshnichenko,  Federal Rostov Agricultural Research Centre”, Rassvet village

Финансовая инклюзия, рассматриваемая как предоставление финансовых возможностей и доступа сель-
ского населения и малых форм хозяйствования (МФХ) к финансово-кредитным ресурсам, является важным 
фактором, позволяющим аграрному бизнесу расширяться, создавать рабочие места и сокращать неравен-
ство на селе. Предметом исследования стали финансово-кредитные инструменты, обеспечивающие фи-
нансовую инклюзию МФХ в сельском хозяйстве. Цель исследования – оценить состояние развития финан-
совой инклюзии малых сельхозтоваропроизводителей, а также определить направления и экономические 
меры, способствующие ее повышению в целях обеспечения устойчивого развития сельских территорий. 
Методы исследования: исследование проводилось с применением таких общенаучных методов как анализ 
и синтез, индукция и дедукция, абстрактно-логический метод. Эмпирическая база исследования основана 
на данных Минсельхоза России, Федеральной службы государственной статистики, Центрального банка 
Российской Федерации. Результаты исследования: МФХ и хозяйства населения являются производителями 
значительной доли сельхозпродукции и обеспечивают занятость на селе. Однако столь необходимое льгот-
ное кредитование по целому ряду причин остается для них малодоступным и недостаточным для развития 
сельскохозяйственного производства. Одним из альтернативных источников заемных средств для малого 
агробизнеса и населения является сельскохозяйственная кредитная потребительская кооперация (СКПК). 
Рост портфеля займов СКПК свидетельствует об их востребованности на сельских территориях. Однако 
наличие ряда накопившихся проблем институционального, организационного и экономического характера 
привело к сокращению количества сельских кредитных кооперативов. По результатам исследования пред-
ложены направления и экономические меры по повышению финансовой доступности льготного кредитова-
ния для МФХ и развитию СКПК

Ключевые слова: финансовая инклюзия, инклюзивность, устойчивое развитие, сельские территории, сельскохозяй-

ственные товаропроизводители, малые формы хозяйствования, сельская экономика, льготное кредитование, сель-
скохозяйственная кредитная потребительская кооперация, агробизнес

Financial inclusion, considered as the provision of fi nancial opportunities and access of the rural population and 
small forms of management (SFM) to fi nancial and credit resources, is an important factor that allows an agricul-
tural business to expand, create jobs and reduce inequality in the village. The subject of the study is fi nancial and 
credit tools that provide fi nancial inclusion of the SFM in agriculture. The purpose of the study is to assess the state 
and development problems of fi nancial inclusion of small agricultural producers, as well as determining directions 
and economic measures that contribute to its increase in order to ensure sustainable development of rural areas. 
Research methods. The study has been carried out using such general scientifi c methods as: analysis and synthe-
sis, induction and deduction, abstract-logical method. The empirical base of the study is based on the data of the 
Ministry of Agriculture of Russia, the Federal State Statistics Service, the Central Bank of the Russian Federation. 
Research results. SFM and the economy of the population are manufacturers of a signifi cant share of agricultural 
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products and provide employment in the village. However, such a necessary preferential lending for a number of 
reasons remains for them inaccessible and insuffi cient for the development of agricultural production. One of the 
alternative sources of borrowed funds for small agribusiness and the population is agricultural credit consumer 
cooperation (ACCC). The growth of the portfolio of loans of the ACCC indicates their demand in rural territories. 
However, the presence of a number of accumulated problems of the institutional, organizational and economic na-
ture led to a reduction in the number of rural credit cooperatives. Based on the results of the study, directions and 
economic measures are proposed to increase the fi nancial availability of preferential lending for the SFM and the 
development of ACCC

Key words: fi nancial inclusion, inclusion, sustainable development, rural territory, agricultural products, small forms of economic, 

rural economy, preferential lending, agricultural credit consumer cooperation, agribusiness

Введение. Устойчивое развитие сельских 
территорий является приоритетной госу-

дарственной задачей, от успешного решения 
которой во многом зависит продовольствен-
ная безопасность и благополучие сельского 
населения России. Согласно Стратегии устой-
чивого развития сельских территорий РФ на 
период до 2030 г., под устойчивым развитием 
сельских территорий понимается стабильное 
социально-экономическое развитие сельских 
территорий, увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции, повышение 
эффективности сельского хозяйства, достиже-
ние полной занятости сельского населения и 
повышение уровня его жизни, рациональное 
использование земель.

В настоящее время сельские территории 
характеризуются низким уровнем занятости и 
высоким уровнем безработицы сельского на-
селения, особенно среди молодежи. По дан-
ным Росстата, за 2021 г. уровень занятости 
населения в возрасте 15 лет и старше на сель-
ских территориях РФ составил 53,1 % (в городе 
61,4 %), а уровень безработицы среди селян 
равен 6,9 % (в городе – 4,2 %). Наиболее вы-
сокий уровень безработицы отмечается среди 
сельской молодежи в возрасте 20…29 лет  – 
12,0 % (в городе – 7,9 %). Нехватка рабочих 
мест на селе порождает миграционные на-
строения среди молодых людей, что приводит 
к сокращению сельского населения и его ста-
рению.

Как отмечает В. Я. Узун, сложившаяся в те-
чение многих десятилетий политика сельского 
развития, строившаяся на обосновании необ-
ходимости выделения бюджетных средств на 
социальную сферу села и направлений их рас-
ходования, не обеспечивала устойчивое раз-
витие сельских территорий, поскольку не была 
направлена на их саморазвитие с использова-
нием имеющегося человеческого и ресурсного 
потенциала [12. С. 20].

Согласно новой парадигме социально-эко-
номического развития сельских территорий, 
главной целью является устойчивый инклю-
зивный рост, обеспечивающий увеличение до-
ходов сельского населения наравне с повыше-
нием его экономических возможностей, уровня 
защищенности и качества жизни [10. С. 261].

Состояние сельского хозяйства России, 
как основной отрасли экономики на селе, ока-
зывает доминирующее влияние на устойчивое 
развитие сельских территорий, поскольку обе-
спечивает рабочими местами жителей села и 
формирует доходную часть бюджетов сель-
ских домохозяйств. Рост объемов производ-
ства и продажи продукции сельского хозяйства 
увеличивает налоговую составляющую доход-
ной части бюджетов сельских муниципалите-
тов и поселений. Так, единый сельскохозяй-
ственный налог (ЕСХН), согласно Бюджетному 
кодексу РФ, остается в местных бюджетах (в 
сельском поселении – 30 %, в муниципальном 
районе – 50…100 % налога).

Для создания новых рабочих мест на селе 
и развития малого агробизнеса необходимы 
дешевые и доступные кредитные ресурсы.

Экспертный опрос, проведенный 
О. В. Исаевой в ФГБНУ ФРАНЦ среди 30 ре-
спондентов-представителей производителей 
сельхозпродукции различных категорий хо-
зяйств и специалистов органов управления Ро-
стовской области, показал, что на первое ме-
сто среди основных факторов, оказывающих 
влияние на развитие многоукладного сельско-
го хозяйства, экспертами названы финансо-
вые условия развития субъектов агробизнеса 
[3. С. 9].

Финансовая инклюзия является ключе-
вым инструментом инклюзивного развития, 
поскольку обеспечивает доступ к финансовым 
средствам на справедливой, равноправной и 
доступной основе не только для улучшения 
жизни людей, но и для содействия участию 
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всех членов общества, особенно беднейших, 
в производительной и устойчивой экономиче-
ской деятельности.

Инклюзивное финансирование включает 
предоставление кредитов и других основных 
финансовых услуг, его макроэкономические 
эффекты многогранны. Финансовая инклюзия 
смягчает воздействие макроэкономических по-
трясений на домохозяйства, малые и средние 
предприятия [14. С. 19].

Объект исследования – финансовая 
инклюзия малых сельскохозяйственных това-
ропроизводителей.

Предмет исследования – финансово-кре-
дитные инструменты, обеспечивающие финан-
совую инклюзию МФХ в сельском хозяйстве.

Цель исследования заключается в оцен-
ке состояния и проблем развития финансовой 
инклюзии малых сельхозтоваропроизводите-
лей, а также определении направлений и эко-
номических мер, способствующих ее повыше-
нию для обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий.

Задачи исследования:
– проанализировать финансовую доступ-

ность льготного кредитования сельхозтоваро-
производителей из числа МФХ;

– оценить динамику и проблемы развития 
СКПК в России, как доступного альтернативно-
го источника заемных средств для МФХ и хо-
зяйств населения;

– предложить способы повышения фи-
нансовой доступности льготного кредитования 
для МФХ и поддержки СКПК.

Методология и методы исследования. 
Теоретико-методологическую основу исследо-
вания составили научные труды отечествен-
ных и зарубежных ученых. Эмпирическая ба-
за исследования основана на официальных 
данных Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федеральной служ-
бы государственной статистики, Центрального 
банка Российской Федерации (ЦБ РФ). Иссле-
дование проводилось с применением таких 
общенаучных методов как анализ и синтез, 
индукция и дедукция, абстрактно-логический 
метод.

Разработанность темы. Ключевые по-
ложения концепции устойчивого инклюзивного 
роста, в том числе выводы об имеющейся су-
щественной связи между темпами роста эконо-
мики и решением широкого круга социальных 

проблем, при особом внимании к беднейшим 
слоям населения, разработаны рядом зару-
бежных ученых: Д. Аджемоглу, Дж. А. Робин-
сон [1], T. G. Saji [17], I. G. P. Tartaruga [18] и др.

Оценке влияния инклюзивных финансов 
на формирование модели инклюзивного эко-
номического роста, в том числе на сельских 
территориях, посвящены исследования за-
рубежных и отечественных ученых, таких как 
Д. Р. Баетова, А. А. Загоренко [2], Ю. Данилов, 
Д. Пивоваров [15], G. Corrado, L. Corrado [14], 
R. Oostendorp, M. van Asseldonk и соавторы 
[16] и др.

Вопросы льготного кредитования пред-
приятий сельского хозяйства России рассмо-
трены в научных работах О. В. Исаевой и 
А. А. Удалова [4], Н. Н. Огаркова [7], О. А. Хо-
лодова и М. А. Холодовой [13] и др.

Проблемы, тенденции и перспективы раз-
вития сельскохозяйственной кредитной потре-
бительской кооперации (СКПК) освещены в 
трудах Н. В. Лясникова [5], А. Ф. Максимова и 
Е. В. Худяковой [6], А. В. Петрикова [9] и др. 

Результаты исследования. Существен-
ная доля объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции приходится на МФХ 
и хозяйства населения. По отдельным видам 
продукции их доля составляет более двух тре-
тьих всего объема производства (по овощам, 
картофелю, шерсти более 70 %, по меду – 
98 %). По данным Росстата, за период 2010–
2021 гг. объемы производства в КФХ выросли 
на 988,2 млрд р., а удельный вес – на 8,2 % 
в общем объеме производства сельхозпродук-
ции (рис. 1). 

Одновременно произошло существенное 
сокращение доли сельхозпродукции, произ-
веденной в хозяйствах населения, за период 
2010–2021 гг. – на 19,3 %. Причиной является 
происходящее в последние годы увеличение 
подконтрольных агрохолдингам земельных 
площадей, что угрожает дальнейшему разви-
тию средних и малых форм агробизнеса.

Однако именно малые и средние сель-
хозпредприятия несут наибольшую социаль-
но-экономическую нагрузку в обеспечении 
занятости населения и развития сельских тер-
риторий, поскольку агрохолдинги, как юриди-
ческие лица, зарегистрированы не в сельской 
местности, а потому и платежей в местные 
бюджеты и на развитие сельских территорий 
от них не поступает [11. С. 20].
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Рис. 1. Динамика производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в России 
в 2010–2021 гг., млрд р. / Fig.1. Dynamics of agricultural production in the categories of farms in Russia 

in 2010–2021, billion rubles

МФХ сложно конкурировать с крупными 
агрохолдингами как в получении доступа к вы-
годным каналам реализации продукции, так и 
в получении кредитов и займов. Кроме того, 
для банковской системы кредитование сель-
ского хозяйства мало привлекательно из-за 
высоких рисков и неустойчивых показателей 
рентабельности. В связи с этим очень важна 
роль государства в повышении доступности 
финансово-кредитных ресурсов для аграриев.

Росту финансовой доступности кредитов 
способствует запущенный в 2017 г. механизм 
кредитования сельскохозяйственных товаро-
производителей по льготной ставке 1…5 % 
годовых (Постановление Правительства РФ 
от 29 декабря 2016 г. № 1528). Данная мера 
поддержки оказалась востребована у малого 
агробизнеса, но удельный вес льготного кра-
ткосрочного кредитования МФХ в период ре-
ализации программы не превышал планируе-
мый Минсельхозом России уровень в 20 % для 
этой категории заемщиков (рис. 2). 

Доля льготных краткосрочных кредитов, 
наиболее востребованных у МФХ, в 2020 г. 
на 6,4 % сократилась по сравнению с 2019 г. 
Следует отметить рост объемов льготного 
инвестиционного кредитования малых сель-
хозтоваропроизводителей в 2020 г., которому 
способствовало расширение перечня направ-
лений целевого использования кредитов.

По данным опроса сельхозтоваропроиз-
водителей (75 % респондентов – МФХ), про-
веденного в 2019 г. НИФИ Минфина России, 

основными причинам недоступности льготного 
кредитования для малого агробизнеса назва-
ны большой объем документации и высокие 
требования банков к мелким заемщикам, в 
связи с чем начинающие фермеры вообще не 
могут получить льготный кредит.

В отчете Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России (АККОР), подготовлен-
ном по запросу Минсельхоза России в 2020 г., 
отмечалось, что проблемы кредитования сред-
него и малого агробизнеса  не были до конца 
решены и в 2019–2020 гг. Поэтому фермеры 
берут кредиты на обычных условиях под ры-
ночный процент.

Выявленные проблемы требуют коррек-
тировки механизма льготного кредитования и 
доработки методических основ оценки его эф-
фективности (рис. 3).

В связи с ограниченным объемом льгот-
ного кредитования одним из эффективных 
способов повышения финансовой доступно-
сти кредитных ресурсов для сельского малого 
бизнеса и хозяйств населения с сезонными ко-
лебаниями их спроса на финансовые ресурсы 
является развитие системы СКПК. 

По данным государственного реестра 
СКПК, в период с 2015 по 2020 гг. количество 
кредитных кооперативов сократилось более 
чем в два раза (рис. 4). Несмотря на это, по 
данным ЦБ РФ, портфель займов кооперати-
вов за этот же период вырос на 2,8 млрд р. В 
2021 г. он продолжил расти и на конец III квар-
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Рис. 2. Динамика льготных кредитов для сельскохозяйственных производителей, в том числе из числа 
МФХ в 2017-2020 гг. / Fig.2. Dynamics of preferential loans for agricultural producers, including among small 

forms of management in 2017-2020

Рис. 3. Способы корректировки механизма льготного кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и оценки его эффективности / Fig.3. Ways to adjust the mechanism of preferential 

lending to agricultural producers and evaluating its effectiveness 
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тала составил 16,5 млрд р. Это демонстрирует 
востребованность финансовых услуг, предо-
ставляемых СКПК, у сельских заемщиков.

Сокращение количества СКПК отрица-
тельно сказывается на доступности финансо-
вых услуг для МФХ и хозяйств населения, что 
особенно актуально в наиболее напряженные 
периоды посевной кампании, заготовки кор-
мов и уборки урожая. Поэтому необходима 
федеральная и региональная поддержка раз-
вития СКПК.

Так, в Липецкой области, благодаря 
принятой в 2013 г. региональной программе 
«Развитие кооперации и коллективных форм 
собственности в Липецкой области», созда-
но более 300 СКПК, что составляет половину 
действующих кредитных кооперативов стра-
ны. Участниками кредитных кооперативов в 
регионе являются около 70 тыс. хозяйств насе-
ления. Только в 2020 г. СКПК области выдали 
займов на общую сумму 1,2 млрд р. [9].

Выводы. Исследование показало, что 
важнейшей основой финансовой инклюзии на 
сельских территориях является доступность 
льготных кредитных продуктов для МФХ и хо-
зяйств населения, что создаст основу для их 
функционирования и развития. Вместе с тем, 
запущенный в 2017 г. механизм льготного кре-
дитования сельхозпроизводителей не принес 
желаемых результатов в части роста финан-
совой инклюзии МФХ и не оказал влияния на 

Рис. 4. Динамика портфеля займов и количества СКПК в 2015-2020 гг. / Fig.4. Dynamics of the loan 
portfolio and the number of agricultural credit consumer cooperatives in 2015-2020

рост объемов производства сельхозпродукции 
в данной категории хозяйств.

Сложившаяся ситуация определяет необ-
ходимость корректировки механизма льготно-
го кредитования малых сельхозтоваропроиз-
водителей, а также введения государственных 
преференций для развития сельской кредит-
ной потребительской кооперации, которая яв-
ляется не только основным звеном сельско-
хозяйственной потребительской кооперации, 
но и важным социальным институтом финан-
совой взаимопомощи для сельских домохо-
зяйств. Основным направлением развития 
СКПК является формирование институцио-
нальной основы как на федеральном уров-
не, так и на региональном. На федеральном 
уровне требуется подготовка комплексной кон-
цепции развития СКПК, как составной части 
стратегии устойчивого развития сельских тер-
риторий РФ. Она должна учитывать происхо-
дящие изменения нормативно-правового регу-
лирования, контроля и надзора деятельности 
СКПК. На уровне субъектов РФ необходима 
разработка и реализация региональных про-
грамм развития СКПК.

Таким образом, создание благоприятной 
институциональной среды для развития СКПК 
и их информационная поддержка создают ос-
нову для роста финансовой инклюзии МФХ и 
хозяйств населения на сельских территориях.
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Oil revenue management is one of the most important economic issues for Iran and Russia. The importance of 
studying this issue is due to the fact that in recent years, the national economies of Iran and Russia have become 
highly dependent on oil revenues, and therefore the mechanism of their domestic economy has become highly 
sensitive to global fl uctuations in oil prices. Therefore, macroeconomic policymakers of the two countries in recent 
decades have tried to increase the resilience of their national economy in the face of sharp fl uctuations in world oil 
prices. The purpose of this article is to examine the situation of the economies of Iran and Russia during various 
historical oil shocks and also to discuss the strategies of the two countries in reducing dependence on oil revenues 
and managing oil revenues as well. The results of the study show that despite the implementation of various policies 
(such as the establishment of the National Development Fund of Iran in 2010 or the Stabilization Fund in Russia 
in 2004) both countries have weaknesses in oil revenue management. Therefore, policymakers in both countries 
should pay more attention to this economic challenge, especially now that they are experiencing the COVID-19 
negative consequences as well as fi ghting Western sanctions

Key words: COVID-19, Regionalism, Reverse-globalization, production potential, Iran, Russia

Управление доходами от нефти является одним из важнейших экономических вопросов для Ирана и России. 
Важность изучения данного вопроса обусловлена тем, что в последние годы национальные экономики Ирана 
и России стали сильно зависеть от нефтяных доходов, в связи с чем механизм их внутренней экономики стал 
весьма чувствительным к глобальным колебаниям цен на нефть. Поэтому макроэкономические политики 
двух стран в последние десятилетия стремились повысить устойчивость своей национальной экономики в 
условиях резких колебаний мировых цен на нефть. Целью данной статьи является рассмотрение положения 
экономик Ирана и России во время различных исторических нефтяных шоков, а также обсуждение стратегий 
двух стран по снижению зависимости от нефтяных доходов и управлению нефтяными доходами. Результаты 
исследования показывают, что, несмотря на реализацию различных политик (таких как создание 
Национального фонда развития Ирана в 2010 г. или Стабилизационного фонда в России в 2004 г.), 
обе страны имеют слабые места в управлении нефтяными доходами. Поэтому политикам обеих стран 
следует уделять больше внимания этой экономической проблеме, особенно сейчас, когда они испытывают 
негативные последствия COVID-19, а также преодолевают западные санкции

Ключевые слова: нефтяные доходы, ресурсное проклятие, Стабилизационный фонд, Национальный фонд развития, 

Иран, Россия
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With the discovery of the fi rst oil well in Penn-
sylvania in the United States in 1958 [1] and 

the beginning of the global trade in crude oil, the 
importance of this black substance in the world 
increased. After the discovery of this important 
and fundamental source of energy, the position of 
the countries of the world in relation to it changed: 
countries with this blessing, which later became 
producers and exporters of oil, and countries with 
a low level of fossil energy source which were 
known as crude oil importing countries. In any 
case, oil and its price fl uctuations are important 
for both groups of countries, especially for oil-ex-
porting countries such as Iran and the Russian 
Federation, whose dependence on oil revenues 
is a characteristic feature of their economies. 
Therefore, after any sharp and sudden changes 
in oil prices due to various events in the world, 
the economies of these countries, especially at 
the macro level, will experience serious fl uctu-
ations and instability. When the revenues of the 
governments of oil exporting countries are largely 
determined by the revenues from the sale of fossil 
fuels resources such as crude oil, we should see 
many problems in the macroeconomic planning of 
these countries in the event of an oil shock (sud-
den and unpredictable changes). Therefore, the 
strategies that governments choose to manage 
these shocks or implement policies and models to 
stabilize oil revenues in order to achieve econom-
ic growth and development are very important.

Iran, as an oil-based economy, for many 
years (especially during the war with Iraq in 1980-
1988) has always faced mis- management of 
these fl uctuations. After the end of the Iran-Iraq 
war in 1988, Iran decided to manage the profi ts 
from sudden changes in world prices for crude oil. 
One way to deal with the negative effects of oil 
shocks was to manage the proceeds from the sale 
of crude oil through the creation of a stabilization 
fund. Such a fund, called the Foreign Exchange 
Reserve Fund, was established for this purpose 
in 2000 to hold excess foreign exchange earnings 
from the sale of crude oil in a foreign exchange 
reserve account. Unfortunately, the performance 
of the foreign exchange reserve account and its 
repeated withdrawals to cover the state budget 
defi cit due to Western sanctions have not been 
able to solve the fund’s task of controlling the dev-
astating effects of oil price spikes on Iran’s nation-
al economy.

In the case of the Russian Federation, the 
importance of oil to that country’s economy is 
such that many consider the industry to be a stra-

tegic and unique economic base (driving force of 
Russia for economic development). In fact, this 
source of energy for the Russian Federation has 
become an important factor in ensuring the coun-
try’s stability, as well as the basis for the country’s 
economic development. Because Federal budget 
expenditures depend primarily on suffi cient and 
substantial revenues from oil exports, therefore 
the management of this source of energy is of 
particular and importance, especially during fl uc-
tuations in world oil prices. As the fi rst and most 
important step in managing oil revenues, on De-
cember 23, 2003, Vladimir Putin proposed and 
signed an amendment to the Law on the Federal 
Budget of the Russian Federation to create a sta-
bilization fund favorable to the current state of the 
external economy. The Stabilization Fund was es-
tablished in 2003, and in 2008 it was divided into 
the National Reserve Fund and the Welfare Fund. 
The Reserve Fund has a short-term vision to cov-
er and support the federal budget, while the Na-
tional Welfare Fund has long-term goals to invest 
in the welfare of pensioners and the development 
of the country’s infrastructure.

This article attempts to address the issue of 
managing oil revenues in Iran and Russia and of-
fers suggestions for improving this management 
in the context of corona and Western sanctions.

Literature review (Curse of Sources - Dutch 
Disease). The resource curse is a paradoxical situ-
ation in which countries with abundant and non-re-
newable natural resources experience stagnant 
economic growth or even economic contraction. 
The resource curse mainly occurs when a country 
begins to concentrate all its means of production 
on a single industry, such as mining or oil produc-
tion, and neglects to invest in other major sectors. 
Thus, despite having valuable natural resources, 
these countries do not have acceptable economic 
performance due to the use of individual produc-
tion tools on a resource-dependent sector. High 
dependence on the price of certain commodities, 
such as oil, which is constantly faced with price 
fl uctuations, leads to severe economic vulnerabil-
ity and ultimately lack of economic development. 
Countries with more diverse economies tolerate 
the world economic cycle better than countries 
with single-product economies or economies fo-
cused on natural resources, especially oil.

One of the fi rst signifi cant systematic stud-
ies of natural resource economics was published 
in 1995 by Jeffrey Sachs and Andrew Warner. 
These studies formed the basis of what later be-
came known as the resource curse hypothesis. 
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The main fi ndings of this study showed that econ-
omies with a high ratio of natural resource exports 
to GDP grew more slowly than the global average 
during the twenty years, from 1970 to 1990 [3]. In 
the fi rst decade of the 1990s, many economists 
agreed that the resource curse existed. This mod-
ifi cation or phrase was coined by Richard Ati, an 
economist specializing in the impact of natural 
resources on economic development. The results 
of his research showed that dependence on natu-
ral resources through various economic channels 
hinders the economic development of some ener-
gy-rich countries such as crude oil.

The abundance of resources in such coun-
tries has distorted their economies. When large 
infl ows of revenue from these sources enter the 
economy directly, due to poor management and 
irrational performance of governments, instability 
in the economy, corruption, unrealistic exchange 
rates, unreasonable government spending, pov-
erty, unemployment, reduced incentive to diversify 
the economy in Various sectors such as services 
and production, lack of growth of human capital 
and other issues arise. For these reasons, these 
types of countries are cursed by their large energy 
reserves, especially oil.

Shirkhani et al. (2009) in an article point out 
that the phenomenon of the curse of natural re-
sources is due to the way in which revenues from 
these resources are managed in the supposed 
countries and further state that by comparing the 
management of foreign exchange earnings from 
energy exports, especially oil Between Norway, 
the Russian Federation and Iran, it can be con-
cluded that the management of these revenues 
in Iran, and to a lesser extent in the Russian Fed-
eration, has not been accompanied by proper 
logic. That is why in a country like Norway it has 
become a gift of resources and in countries like 
the Russian Federation and Iran it has become a 
curse of resources.

Dutch disease is a concept that describes an 
economic phenomenon in which the rapid devel-
opment of one sector of the economy (especially 
natural resources) causes a decline in other sec-
tors [2]. It is also often characterized by a signifi -
cant increase in the domestic currency. The Dutch 
disease is a paradoxical situation in which good 
news for one part of the economy, such as the 
discovery of natural resources, has a negative im-
pact on the economy as a whole. The term Dutch 
disease fi rst appeared in The Economist in 1977 
to analyze the Dutch economic situation (hence 
its name) after the discovery of large natural gas 

fi elds in 1959. Although the Dutch economy in-
creased its income from natural gas exports, a 
signifi cant increase in the national currency from 
the infl ux of large capital into the sector led to an 
increase in the country’s unemployment rate as 
well as a decline in the manufacturing industry. 
The Dutch disease phenomenon usually occurs 
in countries whose economies rely heavily on nat-
ural resource exports. This paradox violates the 
concept of comparative advantage. According to 
the comparative advantage model, each country 
must specialize in the industry in which it has an 
advantage over other countries. However, the 
concept does not apply to countries where the 
export of natural resources is of paramount im-
portance.

For example, fl uctuations in commodity pric-
es cannot sustain the country’s economy for long. 
Also, excessive dependence on natural resource 
exports leads to underdevelopment of other sec-
tors of the economy such as production and agri-
culture. The negative impact of the Dutch disease 
on the economy can be explained by some char-
acteristics attributed to sectors related to natural 
resources. For example, the mining industry gen-
erally requires heavy investment, but does not 
have many workers. Therefore, multinational com-
panies and foreign countries that have capital are 
often interested in investing in such distributions. 
Foreign investment may lead to higher demand 
for the country’s domestic currency and begin to 
increase. An increase in the value of the domestic 
currency makes exports more expensive and im-
ports cheaper. Consequently, domestic producers 
will face less demand for their products abroad as 
well as more competition from foreign producers. 
Therefore, the backward sectors of the economy 
will face more problems. Another problem is real 
wage growth; Due to the increase in wealth and 
service costs, there will be more costs for work-
ers in the service sector. This raises real wages 
in the economy and creates another problem for 
manufacturing fi rms. As a result, investment and 
production decline and growth slows. In addition 
to all these problems, the benefi ts of oil and gas 
sales are often not evenly distributed in society 
and there is inequality in income distribution [2].

Various strategies have been proposed to 
deal with this phenomenon, among which it is very 
important to prevent the increase of the domestic 
currency, the establishment of stabilization funds 
and the diversifi cation of the economy. Slowing 
down the appreciation of the domestic currency 
is an easier and more appropriate strategy to pre-
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vent the ill effects of the Dutch disease. This goal 
can sometimes be achieved by smoothing out the 
costs of export revenues from natural resources. 
One of the most common ways to do this is to cre-
ate an independent capital fund. Many developed 
and developing countries, including Australia, 
Canada, Norway and Russia, run large capitalist 
funds. Wealthy capital funds, with the aim of sta-
bilizing the infl ow of capital into the economy, pre-
vent it from overheating and signifi cantly increase 
the value of the currency. The extra income can 
be spent on education or infrastructure that con-
tributes to economic diversifi cation. Economic 
diversifi cation is a strategy that can almost elim-
inate the negative impact of the Dutch disease 
on the economy. Economic diversifi cation can be 
achieved by subsidizing backward sectors of the 
economy or by creating tariffs to support domestic 
producers.

Management of oil shocks in Iran. Iran’s oil 
industry has undergone extensive changes since 
its inception, especially after the Islamic Revolu-
tion, which has always faced widespread sanc-
tions and pressures. Historical studies show that 
in 1976-1978, Iran became the second largest 
producer and exporter of oil in OPEC, exporting 
6.6 million barrels of oil per day, and became the 
fourth largest producer in the world. But after that, 
during the Islamic Revolution and the war, Iran’s 
production capacity decreased. After the end of 
the war, Iran made reconstruction in various sec-
tors, including oil fi elds, at the top of its agenda. 
Investing in oil production was also on the agen-
da of the government at the time. But despite all 
the efforts, the total income earned in the fi fth and 
sixth governments did not exceed 141 billion and 
700 million Tomans [5].

But this trend improved a lot in 2008 and 
Iran’s crude oil exports reached 2.4 million barrels 
per day. Iran’s oil exports were in very good shape 
from 2007 to 2012, when OPEC, in its annual re-
port for 2012, stated that Iran’s export capacity 
was 2.5 million barrels per day, ranking second 
among OPEC members. But that position was 
damaged by US oil sanctions from 2012 to 2016. 
Between 2016 and 2018, with the lifting of sanc-
tions, Iran was able to regain its dominance in 
the world market, but the re-imposition of sanc-
tions on Iran by the United States in November 
2018, the Iranian oil industry faced many prob-
lems. Years of sanctions, the problems caused 
by war, and various economic crises have de-
prived Iran of adequate investment in industry 
and revenues.

In recent decades, the role of oil in Iran’s 
economy and politics has been the subject of 
widespread and important debate. Oil and gas 
revenues, especially oil, play a strategic role in 
the structure of Iran’s economy and as one of the 
important producers in this fi eld, in addition to af-
fecting the international oil market, it is also widely 
affected. This black matter, while creating signifi -
cant fi nancial resources for both consumption and 
investment in Iran, means that it enabled faster 
growth, both in national income and for consump-
tion. On the other hand, due to structural and insti-
tutional weaknesses in Iranian society, obstacles 
to the proper and rational use of the potential of 
oil revenues and even oil rents have exacerbated 
these weaknesses and caused Iran’s economic 
and political backwardness. Therefore, according 
to many experts, due to the existence of these 
weaknesses and rents, oil as a whole is a great 
disaster for this country [5].

As mentioned earlier, oil and gas revenues, 
especially oil, play a strategic and important role 
in Iran’s economic structure. The allocation of a 
large part of the country’s budget to oil revenues 
each year also refl ects this issue. Therefore, the 
sale or export of oil and its world price is equivalent 
to a very large part of foreign exchange earnings 
for the country. But what is very important here is 
the amount of oil exports. This amount also de-
pends on various factors such as the quota set 
by the relevant international bodies, restrictions 
such as having appropriate and advanced tech-
nology, and cost-effective investments in this fi eld, 
which can be somewhat predetermined and fi xed. 
But the price of oil, as mentioned in most studies, 
depends on a variety of factors, including wars, 
crises, and sudden and natural disasters, as well 
as many other factors, most recently the Covid-19 
crisis. Thus, for a country with an oil-dependent 
mono-product economy, incomes are always var-
iable and subject to unexpected fl uctuations. This 
upsets the balance in the economy and its insta-
bilities.

Studies and researches related to oil shocks 
in Iran and their impact on the country’s econo-
my indicate that when the price of oil or a positive 
oil shock increases, the phenomenon of Dutch 
disease in Iran with the strengthening of the ex-
change rate has become apparent. An event in 
which non-tradable segments replace or are trad-
ed by non-tradable segments due to the infl ow of 
counterfeit currencies from oil sales. The agricul-
tural and industrial sectors are weakening and the 
construction sector is strengthening. Inadequate 
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and low-profi t utilization of non-tradable sectors 
becomes more pronounced and tangible when 
they are partially abandoned in the event of neg-
ative oil shocks, declining government revenues, 
and insuffi cient funding. Another important and 
undeniable effect of this economic disease is the 
excessive import of foreign goods following the in-
crease in foreign exchange earnings from the sale 
of oil. That is, increasing imports versus exports. 
As a result of these uncontrolled imports into the 
country, the domestic production sector, due to 
what is called competitiveness, faces a decrease 
in production, income, and ultimately leads to an 
increase in unemployment. Also, when oil prices 
fall, due to the fact that a large part of the coun-
try’s income depends on it, huge damages are 
infl icted on the body of the economy, and little 
economic growth is severely reduced when oil 
prices rise. Following these crises and the result-
ing problems for Iran, during the third and fourth 
development plans, a foreign exchange reserve 
account and in the fi fth plan, a foreign exchange 
reserve fund were established to increase the oil 
money surplus in this area in order to deal with oil 
price shocks. And to invest and provide part of the 
credit required for private sector production and 
entrepreneurship projects. Iran, which has always 
faced a severe budget defi cit with rising oil pric-
es, the Dutch disease and the curse of resources, 
and falling oil prices, has tried to alleviate these 
problems by forming this fund. But so far, the per-
formance of this fund has not been so successful 
for our country. Evidence also suggests that gov-
ernment withdrawals have always been exces-
sive, and that the fund has been under pressure 
from various government and other organizations 
to withdraw from its accounts. One of the reasons 
for this failure is the lack of transparency and ac-
curate information and how the fund’s oversight 
works without a systematic and regular manage-
ment [6].

Despite all the mis-management of oil and 
gas revenues in Iran over the last decades, the 
country has done some efforts to make effi cient 
fossil fuels exporting revenues management. The 
most important attempt is the establishment of 
the “National Development Fund” in 2010. Actu-
ally, The National Development Fund, after the 
unsuccessful experience of the foreign exchange 
reserve account (established in 2000), in accord-
ance with Article 84 of the Fifth Development 
Plan Law, with the aim of converting part of the 
proceeds from the sale of oil and gas, gas con-
densate and petroleum products into lasting, pro-

ductive wealth and economic capital, and saving 
the share of future generations in oil and gas re-
sources and petroleum products was established. 
The share of the National Development Fund in 
the resources obtained from the export of oil, gas 
condensate and net gas exports in the 2022-2023 
budget of Iran is set at forty percent (40 percent). 
Determining the share of the National Develop-
ment Fund from oil and gas revenue sources is 
the responsibility of the Islamic Consultative As-
sembly of Iran. Also, according to the order of 
the parliament, the Ministry of Oil is obliged to re-
port monthly the amount of exports of crude oil, 
gas condensate and natural gas and main and 
by-products of oil and gas and foreign exchange, 
as well as its collection and the amount of natural 
gas import and foreign exchange paid for it. The 
Ministry of Economic Affairs and Finance (www.
mefa.ir ) and the Central Bank of the Islamic Re-
public of Iran (www.cbi.ir ) and the Supreme Audit 
Court (www.dmk.ir ).

Oil shock management model in the Russian 
Federation. Structural changes in the global oil in-
dustry and market in the early 1960s, accompa-
nied by the breaking of the monopoly power of 
the Big Seven oil companies and the efforts of 
oil-owning countries to take control of oil resourc-
es, led to the creation of OPEC and causing sharp 
changes in oil prices. For example, in the 1973 
Arab-Israeli war and OPEC’s decision to boycott 
oil exports to the United States and several oth-
er countries, oil prices suddenly tripled. This was 
good for the economy of the Soviet Union, which 
in the 1960s and 1970s had large reserves of en-
ergy. The oil shock of 1979, following the events 
of the Islamic Revolution of Iran, which was in-
itially accompanied by a strike by oil company 
employees, which led to a reduction in oil exports 
from Iran, with the Islamic Revolution, the fl ow of 
oil exports was completely cut off. Fearing a de-
cline in oil and insuffi cient supply, the world turned 
to abnormal and hasty purchases, which led to a 
daily shortage of two million barrels per day, and 
oil prices rose sharply. This period coincided with 
the reign of Leonid Brezhnev and the recession in 
the Soviet Union. Due to the war in Afghanistan, 
the Soviet Union was unable to take advantage of 
the oil shock to increase its share of the global oil 
market. Thus, in the late 1970s and early 1980s, 
the development of the Soviet Union’s national 
economy led to a signifi cant decline in the growth 
rate of national income. The oil shock of the 1980s 
and 1988s followed the Iran-Iraq war. But this oil 
shock was different from the previous two shocks. 
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With the oil shocks of 1973 and 1979, the world 
sought to save on oil consumption and replace it 
with other energy sources. OPEC members also 
became divided over the war. On the other hand, 
non-OPEC countries, by increasing their share in 
the global oil market, while sharply reducing its 
price, also ended OPEC domination in this mar-
ket. The economy of the Soviet Union also had a 
complicated situation during this period. Since the 
mid-1980s, its economy has been hampered by 
factors such as lack of economic resilience in the 
arms race with the United States and other NATO 
countries, infl exibility of its economic mechanism, 
and the inability of its leadership to see changes 
in the global economy [1]. The oil shock of 1990 
due to the invasion of Kuwait by Iraq doubled oil 
prices. The fourth oil shock to the Soviet Union 
coincided with the collapse of the Soviet Union 
in the early of 1990. The failure of reform pro-
gram had led to a slowdown in GDP growth and 
the level of social welfare. The implementation of 
the Glasnost policy (creating freedom of expres-
sion and opinion in the Soviet Union) further led 
to an increase in workers’ protests, which in turn 
led to a further increase in wage levels. The rap-
id rise in real wages, which led to an increase in 
aggregate demand, led to the problem of excess 
demand in the Soviet economy, which resulted in 
rising infl ation in the country. World oil prices al-
so plummeted in 1986, resulting in a defi cit in the 
Soviet Union’s current balance of payments un-
der Perestroika. This situation was exacerbated in 
1989 by the decline of Soviet oil production due to 
the overuse of oil reserves. As a result, Soviet oil 
exports declined (from about 50 percent in 1989 
to 1991), which meant a decline in Soviet foreign 
exchange earnings. Production volume increased 
from 570 million tons in 1989 to 515.9 million tons 
in 1990. It then dropped to 462 million tons in 
1991. The Russian Federation could not use its 
price jump to expand its share of the world market 
[1]. The 1998 oil shock was triggered by the Asian 
fi nancial crisis, or Asian tigers, which began in Ju-
ly 1998. The crisis in the booming economies of 
East and Southeast Asia began with China enter-
ing the export-based growth game. China, which 
had cheaper and more educated labor than these 
countries, was able to quickly overtake exports, 
slowing economic growth and even leading to 
bankruptcy. As a result of this crisis, the price of 
crude oil fell sharply. The fi nancial crisis quickly 
affected the world economy. The fi nancial crisis, 
along with falling oil prices, has forced offi cials 
to take a more responsible approach to budget 

planning. Small businesses realized their power 
and began to become large enterprises. The main 
outcome of the 1998 crisis for the Russian Feder-
ation was a serious decision to move away from 
the raw material model and develop other sectors 
of the economy that had been replaced by imports 
before the fi nancial crisis. The 2001 oil shock be-
gan in the wake of the 9/11 terrorist attacks. The 
incident further destabilized oil and intensifi ed 
disruptions in oil supplies to world markets as the 
United States invaded Afghanistan and Iraq under 
the pretext of fi ghting terrorism. Russia’s econo-
my, on the other hand, was experiencing a new 
direction with the advent of Vladimir Putin. Putin 
had begun sweeping reforms in Russia’s econom-
ic and political systems. His reforms included the 
banking system, the capital market, manpower 
and pensions, the contractionary and monetary 
policies of the Central Bank of the Russian Fed-
eration, which led the country’s economy to better 
and more prosperous growth. The oil market, still 
plagued by the 2001 crisis, intensifi ed with prob-
lems such as the general strike in Venezuela’s oil 
industry in 2002, and fi nally the 2003 oil crisis and 
rising oil prices. This shock, of course, was very 
benefi cial to Putin’s Russian economy, which was 
experiencing reforms. The oil shock of 2007 and 
2008 broke with the housing bubble in the Unit-
ed States and the global recession. The Russian 
Federation was not spared from this crisis either, 
as a result of which public confi dence in banks 
declined and led to the withdrawal of deposits. 
Withdrawal of deposits means the reduction of fi -
nancial stability of banks and eventually the bank-
ruptcy of several large banks in this country. The 
fall in oil prices has also hampered investment in 
the industry, slowing down the implementation of 
projects to increase production and construction 
of energy pipelines. Finally, during these years, 
the economic growth of the Russian Federation 
declined sharply. The year 2011 was marked by 
events such as the Arab Revolutions or the Ar-
ab Spring and the Fukushima Incident in Japan. 
Following these events, oil prices experienced 
a signifi cant increase and recorded an oil shock 
in 2011. The Russian Federation Reserve Fund, 
created to save surplus oil revenues in 2003, was 
severely damaged by the 2007 and 2008 crises. 
But with the rise of oil in 2011, life was revived and 
it was fi lled with foreign exchange earnings from 
oil exports and even became one of the main fac-
tors of economic growth in this country.

The 2014 oil shock stemmed from the shale 
oil revolution in the United States and the over-



107

Economics                                                                            Bulletin of ZabGU. 2022. Vol. 28. No. 5

supply of oil. Overproduction of oil led to excess 
supply over demand. On the other hand, the 
slow-growing Chinese economy led to a decline 
in demand for oil. All of these factors led to lower 
oil prices in 2014. The main feature of the eco-
nomic situation of the Russian Federation in 2014 
was the overlap or the existence of several cri-
ses. The economic crisis of 2014 for this country 
was a set of trends and events that signifi cantly 
affected the economic decisions of the Russian 
Federation and made them very complex. The 
confl uence of several crises had serious implica-
tions for the vast economic development of this 
vast country and imposed certain requirements 
on its economic policy. The Russian Federation’s 
2014 geopolitical dispute over Crimea, which 
triggered a foreign economic shock sparked by 
Western sanctions against the Russian Federa-
tion, had a major fi nancial impact in the fi rst place. 
Another economic shock occurred as a result of 
falling oil prices, which were an important part of 
revenue for the Russian Federation’s budget. The 
last oil shock occurred as a result of the outbreak 
of coronary heart disease in 2020, which due to 
the restrictions imposed by countries to control 
coronary heart disease, the demand for crude 
oil fell sharply and therefore its global prices fell 
sharply. However, over time, due to issues such 
as the revival of global economic growth, vacci-
nation of communities, political tensions between 
Russia and the West in Ukraine, crude oil prices 
rose again to over $ 100 per barrel in 2022.

Russia, in particular, has adopted effective 
policies since 2000 to manage revenues from 
sharp fl uctuations in world oil prices. For example, 
after Putin’s inauguration in 2000, the Russian 
Federation’s independent funds began in Febru-
ary 2004 with the creation of a stabilization fund 
(initially credited at 106.3 billion rubles), which 
was used to protect the budget in times of unfa-
vorable conditions of the designed external eco-
nomic situation. Economic policy in this country 
that exports raw materials should be to reduce the 
negative impact of foreign economic conditions, 
both in the budget and the economy in general, 
so the establishment of this fund provided an op-
portunity to reduce macroeconomic risks and en-
sure long-term stability in the budget. Following 
the signifi cant revenue from the positive shock of 
global oil prices in 2003, by order of Vladimir Putin 
and under Russian Federal Law 184, the Stabili-
zation Fund in 2004 with the aim of further reduc-
ing all aspects and effects of oil price shocks as 
well as a source to maintain Revenue came from 

the sudden rise in world oil prices and the optimal 
use of these revenues. The Stabilization Fund of 
the Russian Federation collected and stored part 
of the federal budget revenue from oil production 
and exports, mineral extraction taxes and oil ex-
port duties. In fact, in order to stabilize the eco-
nomic development of the Russian Federation, 
the Stabilization Fund was established as one 
of the main tools for linking excess liquidity, re-
ducing infl ationary pressures and the growth of 
the national economy to negative fl uctuations in 
oil and gas export revenues. During the period 
2004-2007, the Unconditional Stabilization Fund 
fully performed its core functions. There has 
been a steady increase in GDP, federal budget 
expenditures have grown on average, the pro-
cess of stabilizing government resources and the 
country’s monetary and credit system has con-
tinued, and infl ation has been declining. During 
the period from 2000 to 2007, the stabilization 
fund grew rapidly (billion rubles).

The Russian Federation, which has faced 
various crises over the past decades, has also 
suffered severe damage to its economic fabric. 
For a country with an oil-dependent economy like 
the Russian Federation, as soon as oil prices fall, 
so does its export earnings, and this worsens the 
trade balance, in addition to having a negative ef-
fect on the exchange rate. In addition to falling oil 
prices and their adverse effects on the exchange 
rate, other factors such as sanctions and global 
crises have not been unaffected by the exchange 
rate in the Russian Federation. Therefore, adopt-
ing an appropriate exchange rate policy could be 
effective in the face of any external shocks such 
as oil price fl uctuations and other issues. In 2014, 
when Russia simultaneously faced two issues of 
sanctions caused by the Crimean crisis from the 
West and falling oil prices, in order to get out of 
these problems, it tried to eliminate the curren-
cy nailing system and create a currency fl oating 
mechanism. By choosing this currency system, 
the Central Bank of Russia sought to more easily 
neutralize the effects of adverse shocks. The ben-
efi ts of choosing this currency regime were that it 
did not tend to create monetary crises and did not 
require large international reserves.

Conclusions. A separate study of the two 
economies of Iran and Russia shows that both 
countries believe in the need to manage revenues 
from fl uctuations in global oil prices, and therefore 
in recent decades have tried to implement policies 
such as the establishment of stabilization funds 
or the creation of Manage exchange rate chang-
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In 2022-2023, Iran plans to increase its tax 
revenue by 150% by defi ning new taxes such as 
car transfer tax, vacant house tax, bank interest 
tax, and within two years. In the future, tax reve-
nues will replace revenues from the sale of oil and 
gas in the state budget. According to the plan of 
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Рассматриваются проблемы кадровой обеспеченности экономики регионов Дальневосточного федераль-
ного округа. В последние десятилетия ситуация обострена интенсивной миграцией молодежи из региона. 
На уровне федерального центра решение проблем видится через использование инструментов программ-
ного метода, заложенного в проекте «Приоритет 2030. Дальний Восток». Программный подход доминирует 
в решениях органов власти всех уровней уже несколько десятилетий. Однако далеко не всегда программы 
выполняются. Особенно это видно по программам развития ДФО разных лет. В представленной программе 
особая миссия возложена на систему профессионального образования региона, прежде всего высшего, 
которая, по мнению разработчиков документа, должна стать точкой роста заявленных приоритетов. Автор 
рассматривает проблемы регионов и университетов, в решении задачи делает вывод о несоответствии 
инструментам кластерного подхода в системе «производство – образование – наука – инновации/наука – 
бизнес – государство». Сравнительный анализ показал, что перспективные экономические специализации, 
заявленные в «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года», и 
проекты университетов слабо коррелируют между собой. При этом отраслевой и территориальный кластер-
ный подход хорошо зарекомендовал себя в разных странах мира. Последнее не позволяет рассматривать 
задуманные проекты вузов потенциально эффективными с точки зрения вложенных средств и усилий в 
развитие ДФО. Обозначенные задачи кадрового обеспечения ДФО и миграционного оттока перед  системой 
профессионального образования не могут быть решены без кардинального изменения подходов к реализа-
ции самого механизма выстраивания отношений в системе «бизнес – государство – наука – образование». В 
его основе должен быть заложен отраслевой и территориальный кластерный подход, реализуемый с учетом 
перспективных направлений научно-технологического развития страны, платформ Национальной техноло-
гической инициативы и инновационного развития регионов. В противном случае цели и задачи программы 
«Приоритет 2030. Дальний Восток» останутся не реализованными и в части закрепления молодых кадров

Ключевые слова: кадры, миграция молодежи, профессиональное образование, отраслевой кластер, территориаль-

ный кластер, научно-образовательный кластер, Дальневосточный федеральный округ, экономика региона, органы 
власти, молодые кадры

The article deals with the problems of staffi ng the economy of the regions of the Far Eastern Federal District. In 
recent decades, the situation has been aggravated by intensive youth migration from the region. At the level of the 
federal center, the solution of problems is seen through the use of the tools of the program method laid down in 
the project “Priority 2030. The Far East”. The programmatic approach has dominated in the decisions of authorities 
at all levels for several decades. However, programs are not always executed. This is especially evident in the 
development programs of the Far Eastern Federal District of different years. In the presented program, a special 
mission is assigned to the system of vocational education in the region, primarily higher education, which, according 
to the developers of the document, should become a point of growth of the stated priorities. The author examines 
the problems of the regions and universities, in solving the problems he concludes about the inconsistency of the 
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cluster approach tools in the system “production – education – science – innovation/science – business – state». 
Comparative analysis has shown that the promising economic specializations stated in the “Spatial Development 
Strategy of the Russian Federation for the period up to 2030” and university projects are poorly correlated with each 
other. At the same time, the sectoral and territorial cluster approach has proven itself well in different countries of the 
world. The latter does not allow considering the conceived projects of universities potentially effective in terms of in-
vested funds and efforts in the development of the Far Eastern Federal District. The designated tasks of staffi ng the 
Far Eastern Federal District and migration outfl ow before the vocational education system cannot be solved without 
a radical change in approaches to the implementation of the mechanism for building relations in the system “busi-
ness – state – science – education”. It should be based on the sectoral and territorial cluster approach, implemented 
taking into account promising directions of the scientifi c and technological development of the country, platforms of 
the National Technological Initiative and the innovative development of the regions. Otherwise, the goals and tasks 
of the program “Priority 2030. The Far East” will remain unfulfi lled in terms of securing young personnel

Key words: personnel, youth migration, vocational education, industry cluster, territorial cluster, scientifi c and educational cluster, 
Far Eastern Federal District, economy of the region, authorities, young personnel

Введение. С 2010 г. руководством России 
ставится вопрос о снижении миграцион-

ного оттока, повышении привлекательности 
и приращении численности жителей ДФО. В 
последние десятилетия это стало краеуголь-
ной задачей многочисленных форумов, прохо-
дящих на разных площадках страны. Апрель 
2022 г. не стал исключением. Председатель 
Правительства РФ М. В. Мишустин на отчете 
перед депутатами Госдумы назвал комплекс 
решений, способствующих выполнению пе-
речисленных задач. К ним в первую очередь 
он отнес комфортное жилье, хорошую работу 
и возможность получения качественного выс-
шего образования. При этом ожидается, что 
на очередном форуме во Владивостоке будет 
озвучен новый пакет предложений в соответ-
ствии с поручениями Президента РФ. Преды-
дущие решения не смогли переломить ситуа-
цию. 

Актуальность. В регионе с 2000-х гг. 
наблюдается демографический кризис, обу-
словленный естественной убылью населения 
и миграционным оттоком. Самым проблем-
ным вопросом становится сокращение доли 
молодежи в общей численности населения и 
трудоспособном возрасте до 20 и 12 % соот-
ветственно, т. е. на 4…6 % ниже относительно 
2014 г.

Методы исследования. В работе приме-
нялись традиционные общенаучные и конкрет-
но-научные методы: сравнения, мониторинга, 
корреляции, статистического анализа, обоб-
щения материала.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Образование названо отраслью, способ-
ной исправить ситуацию в стране. Не будем 
оценивать усилия власти в области строитель-

ства школ, детских садов, создания детских 
технопарков и т. д. Рассмотрим состояние про-
фессионального образования.

Всего на территории ДФО размещаются 
70 организаций высшего образования с 170 тыс. 
студентов и 324 организации среднего про-
фессионального образования с 216 тыс. сту-
дентов. Формально они закрывают весь спектр 
групп отраслей наук и потребности в кадрах в 
регионе (табл. 1; 2). 

По данным НИУ ВШЭ, более 80 % выпуск-
ников вузов, колледжей и техникумов остаются 
работать в округе. Однако цифра берется за 
слишком короткий период и не характеризует 
отчетливо ситуацию с закреплением кадров, 
например 3…5 лет. Если бы это было так хо-
рошо, то, по данным Росстата, доля рабочей 
силы в возрасте 22 лет и старше, имеющей 
среднее профессиональное и высшее обра-
зование, в общей численности рабочей си-
лы соответствующего возраста была хотя бы 
на уровне среднероссийских показателей. В 
2020 г. по субъектам ДФО она снизилась с 18 
до 4 %. При этом потребность в кадрах ДФО с 
2022 по 2027 гг. оценивается всего в 116 тыс. 
человек, в том числе 2/3 составляют рабочие 
места. Данные статистики показывают, что 
невостребованными остаются выпускники, 
ориентированные на инновационные и техно-
логичные отрасли, которых практически нет 
в регионе. Вузами долго не учитывалось, что 
отраслевая структура экономики региона до-
статочно примитивна – ресурсная, со всеми 
вытекающими последствиями. 

На уровне высшей школы до недавнего 
времени практически никто не занимался по-
вышением конкурентоспособности территории 
через создание отраслевых и территориаль-



112

Âåñòíèê ÇàáÃÓ. 2022. Ò. 28. ¹ 5                                                                  Ýêîíîìè÷åñêèå íàóêè

ных кластеров действую-
щих предприятий в системе 
«производство – образова-
ние – наука – инновации/
наука – бизнес – государ-
ство», в том числе включе-
нием их в мировое, наци-
ональное и региональное 
экономическое простран-
ство. Это хорошо видно из 
представленных данных 
проектов в сравнении с 
перспективными отрасля-
ми ДФО на форуме «При-
оритет 2030. Дальний Вос-
ток» (см. табл. 1). При этом 
постановка такого вопроса 
прослеживается в системе 
среднего профессиональ-
ного образования в Ми-
нистерстве просвещения 
РФ, где для ДФО в 2022 г. 
декларируется начало соз-
дания образовательно-про-
изводственных кластеров 
по направлениям «горнодо-
бывающая отрасль», «ма-
шиностроение», «желез-
нодорожный транспорт», 
«судостроение», «сельское 
хозяйство» в Якутии, Хаба-
ровском крае, Амурской об-
ласти и Бурятии.

На форуме перед 
руководством вузов бы-
ло представлено видение 
программы развития уни-
верситетов на Дальнем 
Востоке как точек роста в 
регионах. Ее целями за-
явлены краткосрочные и 
долгосрочные перспекти-
вы. Среди краткосрочных 
обозначены: финансирова-
ние, брендирование, рост 
абитуриентов, взаимодей-
ствие организаций науки и 
образования, мобильности. 
К долгосрочным отнесены: 
создание качественной об-
разовательной среды, рост 
количества студентов и 
привлекательности регио-
нальных вузов. 
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Участвующие вузы докладывали о своих 
программах развития на длительный период. 
Что же они показали? По нашему мнению, 
выявилась практически полная оторванность 
программ развития от задач   приоритетных 
отраслей экономики региона (табл. 3). Корре-
ляция перспективных экономических специа-
лизаций и проектов университетов, по нашим 
данным, составила 0…20 %. Видимо, не слу-
чайно Министр науки и высшего образования 
России В. Фальков подписал распоряжение о 
вовлечении в согласование научно-техниче-
ской политики научными и образовательными 
организациями регионов страны, а субъектам 
Указом Президента РФ дано право финанси-
ровать образовательные и научные исследо-
вания в федеральных вузах и НИИ. Визуально 
представленные проекты развития часто но-
сят названия под общим трендом «институци-
ональная трансформация» и вузы зачастую 
не видят себя далее своей традиционной дея-
тельности. Однако такой подход не позволяет 
регионам перейти на другой уровень развития 
экономики – инновационный (табл. 4). Судя 
по представленным проектам, большинству 
университетов не удалось решить даже зада-
чи по модели университетов «3.0» – «терри-
ториального и технологического лидерства»: 
пространственное развитие, инновационное 
развитие региональной экономики или отрас-
ли, интеграция с индустрией, наращивание 
технологического потенциала и создание нау-

коемких разработок. Университетам же ставят-
ся другие приоритеты, связанные с экономи-
ческой моделью «4.0», – «исследовательским 
лидерством»: мировая научная повестка, про-
рывные исследования, интеграция с академи-
ческими институтами, подготовка кадров для 
сектора исследований и разработок, глобаль-
ная конкурентоспособность [11]. Глобально 
важная заявленная цепочка [9; 10], которую  
предлагает реализовать Министерство науки 
и образования РФ в части взаимосвязи науки, 
технологий и образования, в большинстве уни-
верситетов практически не прослеживается 
(см. рисунок).

Каков механизм формирования таких 
кластеров? Методологи давно уже описали ос-
новные принципы их создания. По их мнению, 
модель такого кластера должна опираться на 
местные правовые, экономические и управ-
ленческие условия; учитывать конкурентную 
среду аналогичных образований; учитывать 
принципы «соответствия инструментов и за-
дач» и «нового сочетания» традиционного и 
новаторского; производить отбор ключевой за-
дачи и главных точек роста [2; 3; 5; 6; 7; 8; 9]. 
Выбор ключевой задачи и точек роста такого 
кластера – важное начало в стратегии регио-
нального развития.  Когда-то это как узловая 
народно-хозяйственная проблема для региона 
хорошо была описана. В научной литературе 
она бы формулировалась как кластер регио-
нального уровня [4].  

Технологические основы формирования университетских научно-образовательных кластеров 
(Министерство науки и образования РФ) / Technological bases for the formation of university scientifi c and 

educational clusters (Ministry of Science and Education of the Russian Federation)
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Результаты проведенного мониторинга 
показали, что в регионе имеются исследования 
и разработки по перспективным направлениям 
научно-технологического развития Российской 
Федерации до 2030 г., утвержденным Предсе-
дателем Правительства РФ 3 января 2014 г., 
Национальной технологической инициативой 
АСИ и Минобрнауки РФ, уровня «заделы, па-
ритет, лидерство», которые напрямую выходят 
на отрасли специализации регионов. По на-
шему мнению, участие в платформах Нацио-
нальной технологической инициативы должно 
стать одним из основных инструментов, обе-
спечивающих развитие научно-инновационной 
сферы региона, включающей преобразование 
фундаментальных знаний, поисковых научных 
исследований и прикладных научных исследо-
ваний в продукты и услуги, способствующих 
достижению лидерства российских (регио-
нальных) компаний на перспективных рынках 
в рамках как имеющихся, так и возникающих. 

Например, в Забайкальском крае наи-
более важными могут стать «Медицинские и 
биотехнологии», «Энергетика», «Технологии 
транспорта», «Технологии металлургии и но-
вые материалы», «Добыча природных ресур-

сов и нефтегазоперарботка», «Технологии пи-
щевой и перерабатывающей промышленности 
АПК – продукты здорового питания». «Техно-
логии экологического развития», «Промыш-
ленные технологии».

Заключение. Таким образом, обозначен-
ные задачи кадрового обеспечения ДФО и ми-
грационного оттока перед  системой професси-
онального образования не могут быть решены 
без кардинального изменения подходов к реа-
лизации самого механизма выстраивания от-
ношений в системе «бизнес – государство – 
наука – образование». В его основе должен 
быть заложен отраслевой и территориальный 
кластерный подход, реализуемый с учетом 
перспективных направлений научно-техноло-
гического развития страны, платформ Наци-
ональной технологической инициативы, ин-
новационного и перспективного отраслевого 
развития регионов. В противном случае цели и 
задачи программы «Приоритет 2030. Дальний 
Восток» останутся нереализованными не толь-
ко в части конверсии и импортозамещения, но 
и закрепления молодых кадров. Им просто 
негде будет применить полученные компе-
тенции.
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ГРАВИТАЦИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

GRAVITY: THEORETICAL MODEL

Представлена теоретическая модель формирования гравитации и прямо связанные с ней такие диалек-
тические категории как время, скорость света и внутриядерное сверхплотное вещество. Категории – это 
формы отражения знаний об универсальных законах объективного мира, его единства, взаимодействия и 
развития его составляющих. Гравитация является главной созидающей производной потенциальной энер-
гии Вселенной. Это продукт процесса интерференции квантовых волновых флуктуаций потенциальной 
энергии и когерентных волновых колебаний кварк-глюонового энергетического механизма атомных ядер. 
Следствием сложнейшего микроволнового взаимодействия потребляемой ядрами потенциальной энергии 
и внутренней энергии атомных ядер являются ультракороткие волны, представляющие электромагнитное 
γ-излучение (γ-квант, фотон, корпускулу). На участках повышенной концентрации волновой энергии при 
достижении аномальной пороговой частоты колебаний в 734 Гц взаимодействие локально проявленных 
волновых процессов квантовой флуктуации и интерференции способны формировать элементарные части-
цы с плотной массой, повышенным энергетическим зарядом и другими характеристиками, свойственными 
барионной материи. Неразличимая человеком частота 734 Гц соответствует интервалу времени 0,00136 с 
и предполагаемой границе пульсирующей материальной Вселенной. На ней активно формируются электро-
магнитное и гравитационное излучения, уменьшается-увеличивается энтропия и продукты других энерге-
тических процессов, отвечающие бифуркационной границе эволюции. Актуальность исследований заклю-
чается в целесообразности систематики, структурирования, систематизации фундаментальных знаний о 
материи, её «истоков» для уточнения методологических принципов и значимости эволюции «первородной» 
энергии в естествознании. Объектом исследования является гравитация – одна из важнейших методологи-
ческих категорий в виде фундаментального времени. Предмет исследования – фундаментальные свойства 

гравитации, обеспечивающие существование и эволюцию материи Метагалактики. Цель исследования  – 
рассмотреть виртуальные формы существования и эволюции гравитации, а основная решаемая зада-

ча  – уточнить значимость волновой квантовой флуктуации энергии. Методологическим инструментом 
решения проблемы являются многочисленные фундаментальные структурные уровни организации материи 
Вселенной, свидетельствующие о её полигенной энергетической сущности и эволюционной природе. Кон-
цепция системы научно обоснованных, взаимосвязанных и вытекающих друг из друга, логично увязанных 
научных взглядов базируется на многолетнем опыте мелко-среднемасштабных прогнозных исследованиях в 
старейшем горно-рудном регионе России – Восточном Забайкалье. Использованы энциклопедические есте-
ственно-научные познания материи Вселенной, фундаментальные иерархические структуры её вещества, 
причинно-следственные связи функционирования энергетических систем, теоретические и практические 
модели вещества Земли, а также знания объективного восприятия мира, его законов и явлений путём сбо-
ра, компьютерной обработки эмпирических данных для решения поставленной задачи. Учтено, что диа-
лектический материализм за пределами «видимости» (длины) световой (оптической) и электронной волн 
постепенно сменяется теоретическим (философским) материализмом, базирующимся на законах логики и 
фрактала. Гравитация объединяет пространство и время в единую энергетическую категорию под названи-
ем Вселенная

Ключевые слова: природа гравитации, время, скорость света, сверхплотное ядерное вещество, волновые энерге-

тические процессы, квантовая флуктуация, интерференция, бифуркационная частота колебаний, эволюция энергии, 
Вселенная
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A theoretical model of the formation of gravity and such dialectical categories as time, speed of light and intranu-
clear superdense matter, directly related to it, are presented. Categories are forms of knowledge refl ection about 
the universal laws of the objective world, its unity, interaction and development of its components. Gravity is the 
main creative derivative of the potential energy of the Universe. This is a product of the process of interference of 
quantum wave fl uctuations of potential energy and coherent wave oscillations of the quark-gluon energy mecha-
nism of atomic nuclei. The consequence of the most complex microwave interaction between the potential energy 
consumed by nuclei and the internal energy of atomic nuclei are ultrashort waves, representing electromagnetic 
γ-radiation (γ-quantum, photon, corpuscle). In areas of increased concentration of wave energy, when the anoma-
lous threshold oscillation frequency of 734 Hz is reached, the interaction of locally manifested wave processes of 
quantum fl uctuation and interference can form elementary particles with a dense mass, increased energy charge 
and other characteristics characteristic of baryonic matter. The frequency of 734 Hz, indistinguishable by man, 
corresponds to the time interval of 0.00136 seconds and the supposed boundary of the pulsating material Uni-
verse. Electromagnetic and gravitational radiations are actively formed on it, entropy and products of other energy 
processes corresponding to the bifurcation boundary of evolution decrease or increase. The relevance of the re-
search lies in the expediency of systematics, structuring, systematization of fundamental knowledge about matter, 
its "origins" to clarify the methodological principles and the signifi cance of the "original" energy evolution in natural 
science. The object of the research is gravity - one of the most important methodological categories in the form of 
fundamental time. The subject of the research is the fundamental properties of gravity, which ensure the existence 
and evolution of the matter of the Metagalaxy. The purpose of the research is virtual forms of the existence and 
evolution of gravity, and the main task to be solved is to clarify the signifi cance of the wave quantum fl uctuation of 
energy. The methodological tool for solving the problem is the numerous fundamental structural levels of the organ-
ization of the matter of the Universe, indicating its polygenic energy essence and evolutionary nature. The concept 
of a system of scientifi cally based, interconnected and logically linked scientifi c views based on many years of 
experience in small-medium-scale predictive studies in the oldest mining region of Russia - Eastern Transbaikalia. 
Encyclopedic natural-science knowledge of the matter of the Universe, fundamental hierarchical structures of its 
matter, cause-and-effect relationships of the functioning of energy systems, theoretical and practical models of the 
Earth's matter, as well as knowledge of the objective perception of the world, its laws and phenomena by collecting, 
computer processing of empirical data to solve the problem are used. . It is taken into account that dialectical mate-
rialism beyond the "visibility" (length) of light (optical) and electron waves is gradually being replaced by theoretical 
(philosophical) materialism based on the laws of logic and fractal. Gravity combines space and time into a single 
energy category called the Universe

Key words: nature of gravity, time, speed of light, superdense nuclear matter, wave energy processes, quantum fl uctuation, 
interference, bifurcation oscillation frequency, energy evolution, Universe

Гравитацию не следует сводить к механике
или электромагнетизму, её нужно описывать

совершенно особым способом.
А. Эйнштейн

Введение. Согласно многолетним логически 
выстроенным теоретическим исследова-

ниям информации по строению, свойствам и 
взаимодействию материи, физическая сущ-
ность эволюции Вселенной (космоса, мира) 
представляется движением энергии в много-
мерном времени фрактального пространства. 
Этот вывод может соответствовать одному из 
основных законов современного мироздания. 
При этом, и время, и пространство являются 
основными категориями материи1. 

Исходные положения теории  исследова-
ний базируются на других известных научных 

теориях. Они не противоречат логике вытека-
ющих из следующих четырёх тесно взаимосвя-
занных между собой постулатов:

1) движение – способ существования ма-
терии, её свойства, проявления; внутреннее 
содержание, всякое взаимодействие, количе-
ственные, качественные изменения, переход 
материи из одного состояния в другое и прочие 
преобразования материального мира2 [12; 13].

Скорость движения (перемещения) соот-
ветствует непостоянной скорости света (изме-
няется на 0,05 м/c в год), она пропорциональна 
плотности пространства [10; 17].

1 Павленко Ю. В. Особенности формирования Вселенной // Вестник Забайкальского регионального отделения РАЕН. – 

Чита: ЗабГУ, 2016. – С. 20–24.
2 Философский энциклопедический словарь – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 840 с.
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Частота колебаний – отношение количе-
ства повторений или возникновения событий 
(процессов) к промежутку времени, за которое 
они совершены. Частота колебаний волновой 
функции квантово-механического состояния 
имеет физический смысл энергии этого со-
стояния, для выражения их в одних и тех же 
единицах используется переводный коэф-
фициент – постоянная Планка (6,626-34 Дж∙с). 
Граничная частота формирования материи, 
возможно, соответствует 734 Гц, ниже этой ча-
стоты твёрдая материя не образуется [9];

2) время – многомерная объективная ха-
рактеристика изменчивости мира, простран-
ства, форма бытия материи. Это категория 
гравитации.  Время отражает характер суще-
ствования и совершения событий, процессов 
в природе, их последовательность, длитель-
ность (единство прерывного и непрерывно-
го), направленность, включая представления 
о прошлом, настоящем и будущем. Это мера 
всеобщего изменения тел, координата четы-
рёхмерной “сплошной среды” (континуума)3, 
интервал энергетических процессов. Много-
мерность времени проявляется в процессах, 
происходящих в пространствах различной раз-
мерности. Время распространяется мгновен-
но, обладает, как и пространство, направлен-
ностью (знаком) и плотностью [20];

3) энергия в замкнутой по времени фи-
зической системе – скалярная физическая 
величина, мера различных форм движения, 
взаимодействия материи, перехода движения 
материи из одних форм в другие; способность 
тела совершать работу. Кроме потенциальной 
энергии взаимодействия тел или их частей 
между собой или с внешними полями и кинети-
ческой энергии движения, природе свойствен-
на энергия всех видов полей, а также энергия 
внутренняя, связи, энтальпия, химическая, 
взрыва, вакуума и др.4 [4]; энергия сопостави-
ма с ньютоновым временем. Она неустойчива, 
сохранить энергетическое равновесие удаётся 
только бесконечной в пространстве и во вре-
мени 11- мерной Вселенной;

4) пространство – это фрактальная гео-
метрия интегральной формы существования 
энергии и многомерного времени. Фракталь-
ная геометрия – это генетический код Вселен-

ной, «самоподобие» иерархии материального 
мира. Пространство неоднородно, свойства и 
качества пространства – непрерывные вели-
чины. Пространство может изменяться, изги-
баться, меняя при этом свои внутренние ха-
рактеристики, но оно абсолютно.

Единение энергии порождает гравита-
цию, материю и время. Материя существует 
в виде твёрдого вещества, лучистой энергии 
(излучения) и материального пространства, 
её виды могут переходить друг в друга5 [9]. 
Вид материи соответствует тому объёму про-
странства, в котором её свойства и качества 
тождественны со свойствами и качеством 
пространства.

Актуальность исследования заключа-
ется в целесообразности систематики, струк-
турирования фундаментальных знаний о 
материи, её «истоков» для уточнения методо-
логических принципов и значимости эволюции 
«первородной» энергии в естествознании.

Объектом исследования является грави-
тация, которая представляется одной из важ-
нейших методологических категорий в виде 
времени.

Предметом исследования являются фун-
даментальные свойства гравитации, обеспе-
чивающие существование и эволюцию мате-
рии Метагалактики.

Цель исследования – рассмотреть вир-
туальные формы существования и эволюции 
энергии, а основная решаемая задача – уточ-
нить значимость волновой квантовой флуктуа-
ции энергии.

Методологическим инструментом ре-
шения проблемы являются многочисленные 
фундаментальные структурные уровни орга-
низации материи Вселенной, свидетельствую-
щие о её полигенной энергетической сущности 
и эволюционной природе. Концепция системы 
научно обоснованных, взаимосвязанных и вы-
текающих друг из друга, логично увязанных 
научных взглядов базируется на многолетнем 
опыте мелко- среднемасштабных прогнозных 
исследованиях в старейшем горно-рудном ре-
гионе России – Восточном Забайкалье.

Способ аргументации. Использованы 
энциклопедические естественно-научные по-
знания материи Вселенной, фундаменталь-

3 Философский энциклопедический словарь – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 840 с.
4 Петрянов И. В. Беседа о самом необыкновенном в мире веществе // Детская энциклопедия. – М.: Педагогика, 1973. Т. 3. – 

С. 401–426.
5 Петрянов И. В. Химия межзвездного пространств // Детская энциклопедия. – М.: Педагогика, 1973. –Т. 3. – С. 368–370.
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ные иерархические структуры её вещества, 
причинно-следственные связи функциониро-
вания энергетических систем, теоретические и 
практические модели вещества Земли, а так-
же знания объективного восприятия мира, его 
законов и явлений путём сбора, компьютерной 
обработки эмпирических данных для решения 
поставленной задачи. Учтено, что диалектиче-
ский материализм за пределами «видимости» 
(длины) световой (оптической) и электронной 
волн постепенно сменяется теоретическим 
(философским) материализмом, базирующим-
ся на законах логики и фрактала.

Разработанность темы. Гравитацион-
ное взаимодействие недоступно прямому изу-
чению, однако факт его существования бази-
руется на огромном научном фундаменте [14]. 
Поскольку науке не известны природные объ-
екты, не подверженные гравитационному вли-
янию или преграждающие гравитационное из-
лучение, факт её высочайшей проницаемости 
является аксиомой. Материальным носителем 
гравитационного  излучения предположитель-
но считается ещё не обнаруженный гравитон – 
квант этого излучения или порция гравитаци-
онной волны [8].

Природа гравитации (как и водорода) 
во многом таинственна до сих пор. Неведо-
мые силы гравитации являются примером 
ограниченности современных научных зна-
ний. Известно множество моделей, теорий, 
объясняющих природу гравитации (М. Фара-
дей, Дж. Максвелл, X. Лоренц, О. Хевисайд. 
А.  Эйнштейн, Литтлтон, А.Д. Сахаров и др.). 
Среди последних гипотез электрическая при-
рода гравитации доминирует. В них подчёрки-
вается, что гравитация – это явление той же 
природы, что и электромагнетизм. Действи-
тельно, гравитационное и электрическое взаи-
модействия похожи и симметричны, что пред-
полагает какое-то их родство. Не исключено, 
что подобно электрическому взаимодействию, 
гравитационное также связано с движением 
какого-то энергетического вещества. Оба эти 
взаимодействия имеют неограниченный ради-
ус действия, подчиняются одним и тем же за-
конам обратных квадратов, системе уравнений 
Максвелла, распространяются со скоростью 
света, симметричным образом связываются с 
массами тел.

Однако многочисленные исследования 
взаимодействий элементарных частиц непре-
менно выявляют новые физические эффекты 
и явления, свидетельствующие о необходи-

мости уточнения энергетического механизма 
многовариантной природы гравитации.

В современной физике представление о 
гравитации заметно меняется, совершенству-
ются подходы к космологии и философии этого 
вопроса [7]. Все больший интерес приобрета-
ют и развиваются теории кинетической приро-
ды гравитации, базирующиеся на “древних” 
взглядах швейцарского математика Николоса 
Фатио де Дуилье (1690) и швейцарского фи-
зика Жоржа-Луи Лесажа (1756). Будучи сле-
пым, Лесаж объясняет тяготение движением 
очень малых частиц по всем направлениям 
Вселенной.

Среди разнообразия теорий, взглядов, 
моделей природы гравитации подкупает своей 
оригинальностью “Новая кинетическая теория 
гравитации” Г. Н. Березовского [2]. В этой тео-
рии особенно оригинальны следующие поло-
жения:

– скорость гравитационного взаимодей-
ствия равна 5,5.1021 м/с, что в 1013 раз превос-
ходит скорость света и, следовательно, вопрос 
о торможении движения небесных тел отпада-
ет сам собой [1];

– в нуклоне непрерывно происходят вир-
туальные процессы испускания и поглощения 
частиц, а само ядро обладает не только устой-
чивостью, но и способностью к различным 
ядерным превращениям [6]. Свободный ну-
клон, для обеспечения своего существования 
должен постоянно поглощать энергию извне, 
источником которой для него является грави-
тационное излучение; 

– одна часть приходящей к нуклону грави-
тационной энергии расходуется на поддержа-
ние стабильности ядра, другая превращается 
в электромагнитное излучение, которое по-
является в результате постоянного перегрева 
ядра.

Новая кинетическая теория дополнитель-
но утверждает:

– гравитационное взаимодействие воз-
можно только при наличии материи в состоя-
нии наибольшего расширения (эфира, физи-
ческого поля) и наибольшего сжатия (нуклона);

– объектом взаимодействия гравитонов 
является ядро (нуклон), которое, поглощая гра-
витон, испускает фотон – квант электромагнит-
ного излучения в виде пространственно огра-
ниченной порции электромагнитной волны.

Особенностью Новой кинетической тео-
рии является представление атомного ядра не 
только как системы отдельных нуклонов, обра-
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зующих в результате взаимодействия компакт-
ные структуры из двух или большего числа ча-
стиц, но и самих нуклонов, как материю более 
сложного строения. Возможно вслед за Явор-
ским6 и другими [11; 14], в нуклоне выделена 
плотная “сердцевина” (диаметр 2∙10-14 см), 
окружённая двумя концентрическими мезон-
ными оболочками, которая названа “ядром ну-
клона (протона, нейтрона)”.

Достигнутый уровень изучения гравита-
ции и всего, что связано с ней, свидетельствует 
о значительных успехах в познании этого наи-
более универсального свойства природы Все-
ленной. Представляется, что основы научных 
положений природы гравитации “скрываются” 
в ядерно-физических свойствах сложнейшего 
по строению атомного ядра. Именно отсут-
ствие знаний об этой особенности природы в 
прошлом веке не позволило основоположни-
кам теории гравитации показать, где гравита-
ция рождается.

Согласно А. Эйнштейну (1917), простран-
ство характеризует протяжённость, структур-
ность, сосуществование и взаимодействие 
элементов материи во всех материальных си-
стемах, а время – длительность её существова-
ния, последовательность смены состояний из-
менения и развития всех материальных систем.

Традиционно теория гравитации рас-
сматривается законом Всемирного тяготения 
(закон обратных квадратов) и теорией отно-
сительности (как следствие искривления про-
странства-времени вблизи массивных тел). 
При любом взаимодействии и движении всег-
да должны присутствовать поля, поскольку 
гравитация – есть свойство пространства. 
Современная физика различает пассивную 
гравитационную массу (измерение взвешива-
нием), активную   (второй закон Ньютона). С 
массой связаны понятия “энергия” и “импульс”, 
т. к. масса и энергия – это различные выраже-
ния одного свойства; масса тела изменяется с 
изменением его энергии.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Изложенные данные, предположения, 
а также многочисленные другие сведения о 
взаимосвязи многих физических процессов 
позволяют рассматривать гравитацию как 
иерархию продуктов взаимодействия каче-
ственно неоднородных физических полей и их 
составляющих. Такая природная система орга-
низации вещества Вселенной охватывает ма-

кромир бесконечно больших полей и микромир 
бесконечно малых частиц. Этим объясняется 
вездесущность гравитации, в основе которой 
лежит первичный источник массы – ядерное 
вещество с его сложной необыкновенной энер-
гетической структурой. Современная наука 
утверждает, что ещё не полностью познанная 
структура ядер неизмеримо богаче структуры 
атома. Поразительная отзывчивость состав-
ных частиц ядра даже к исключительно малым 
количествам поступающей внеядерной энер-
гии является вероятной причиной сложнейших 
внутриядерных преобразований, колебаний, 
сопровождаемых проявлением ряда важней-
ших энергетических взаимодействий.

Основой любого вещества Вселенной яв-
ляются ядра атомов и молекул. Как наиболее 
устойчивые составляющие материи, обладаю-
щие огромной энергией и чрезвычайно слож-
ным, переменчивым набором тесно взаимо-
действующих ядерных частиц, ядра в десятки 
тысяч раз меньше самого атома. Минимум 12 
(из 350) предполагаемых ядерных частиц в 
состоянии обеспечить колоссальную деятель-
ность нуклонов, расчётная продолжительность 
которой на 22 порядка превышает возраст 
Вселенной. Поскольку эти данные практически 
не проверяемы, наука пользуется косвенными 
методами изучения ядра, вскрывающими мно-
гообразие взаимодействий частиц микромира, 
в том числе и природу самого примечательно-
го из них – процесса гравитации.

Гравитационное взаимодействие мель-
чайших элементарных частиц является наибо-
лее слабым и, несомненно, более загадочным, 
однако в повседневной жизни его значимость 
в мироустройстве гораздо более существенна. 
Это происходит либо по причине бесконечно 
большого радиуса действия, либо по причи-
не массового участия взаимодействующих 
единиц.

Главным признаком существования эле-
ментарных частиц являются их взаимные пре-
вращения. Все частицы имеют двойников — 
античастицы. 

Среди известных ядерных частиц (16 ви-
дов кварков, 8 – глюонов, различающихся ещё 
и по спинам, а также разновидностей калибро-
вочных бозонов, лептонов и пр.) особый на-
учный интерес представляют кварки, бозоны 
и хиггсы, массы которых в 100…600 раз пре-
вышают массу протонов. Не исключено, что 

6 Яворский Б. М., Детлаф А. А. Справочник по физике.  – М.: Наука, 2002. – 622 с.
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контрастные по плотности кварки существуют 
как самостоятельные (ненуклоновые) ядер-
ные единицы. Пока же реальными элемен-
тарными частицами ядер остаются только 
фотоны – продукты слабых внутриядерных 
превращений.

Следуя логике энергетической эволюции, 
наиболее плотными, т. е. первичными произво-
дными гравитации, могут быть тяжёлые ядер-
ные частицы (барионы) – нуклоны (протоны и 
нейтроны), гипероны и резонансы. Они пред-
ставляют сложные энергетические конструк-
ции, состоящие из подлинно элементарных 
частиц – кварков, кварк-антикварковых пар. 
Имея дробный электрический заряд, кварки 
посредством глюонов соединяются друг с дру-
гом в пары и тройки, лишь на очень близких 
расстояниях отдельные кварки могут вести се-
бя как свободные частицы. Восемь разновид-
ностей электрически нейтральных глюонов, 
энергично взаимодействующих между собой, 
обладают значительно большим моментом 
импульса (характеризует вращение частиц), 
чем кварки, они, вероятно, контролируют и ре-
гулируют все энергетические состояния квар-
ков. При этом внутриядерное взаимодействие 
кварк-глюонового «конгломерата», согласно 
открытию де Бройля, может приобретать свой-
ство неустойчивой колебательной системы, 
способной находиться в нулевом энергетиче-
ском равновесии.

Кварки, имея очень большую единицу 
массы, обладают природной огромной энер-
гией и импульсом. Их размеры, возможно, 
близки к фундаментальной планковской дли-
не (1,6·10−35 м). Более того, предполагается, 
что кварки (и антикварки) сами состоят из 
ещё более мелких частиц − преонов. Кварко-
вый заряд, называемый цвет, сопоставимый с 
электрическим зарядом, может быть большим, 
маленьким, положительным и отрицательным. 
При сильном, а также электромагнитном вза-
имодействии, кварки либо перегруппировы-
ваются, либо образуют кварк–антикварковые 
пары с определёнными ароматами, либо про-
являются в обоих вариантах. Примечательно, 
что в отличие от слабого взаимодействия при 
любом взаимодействии значения кварковых 
ароматов не меняются, да и сами кварки при 
сжатии также практически не изменяются, по-
скольку энергия в них концентрируется без по-
вышения температуры.

Поскольку массы элементарных частиц 
чрезвычайно малы, они обладают поразитель-

ной отзывчивостью даже к удивительно малым 
количествам внешних периодически изменяю-
щихся, но постоянных сил в виде потенциаль-
ной энергии, вызывающих вынужденные ко-
лебания на кварк-глюоновом энергетическом 
уровне. Эта особенность энергетического вза-
имодействия элементарных частиц отвечает 
высочайшему уровню проницаемости гравита-
ционного излучения.

Нескончаемые по времени внутриядер-
ные энергетические взаимодействия активно 
стимулируются внешними энергетическими 
зарядами (квантами) потенциальной энергии. 
Эти взаимодействия изначально обусловлены 
естественной высокой чувствительностью ядер-
ных составляющих к перераспределению и пре-
образованию энергии, поступающей извне. 

При поступлении даже минимальной 
порции всепроникающей волновой потенци-
альной энергии, когерентные энергетические 
волны высокочувствительных кварков (груп-
пы кварков), интерферируя, получают порцию 
энергии (кванты), обеспечивающую взаимное 
отдаление любых видов кварков друг от друга. 
Величина отдаления контролируется энерги-
ей глюонов и ограничивается более высоким 
микроуровнем (очередной ступенью) энерге-
тического равновесия. Интерференция после-
дующих волн потенциальной энергии и энер-
гетических волн кварков частотой, близкой к 
границе формирования барионной материи 
(734 Гц), обеспечивает накопление энергии ко-
лебаний до «критического» резонансного уров-
ня. При этом глюоны вынуждены «сбросить» 
часть энергии для возврата кварков в первона-
чальное (нулевое) энергетическое состояние, 
т. е. вынужденные колебания элементарного 
кварк-глюонового вещества совершаются под 
воздействием внешней периодической си-
лы потенциальной энергии. Кварк-глюоновое 
энергетическое противоборство проявляет-
ся в виде мгновенных импульсов, вызванных 
возвратно-поступательными движениями (уда-
лением и сближением) кварков с участием 
глюонов. В этом, вероятно, физический смысл 
гравитации.

На практике граничная частота генерации 
используется в расчётах отношения масс про-
тона и электрона, гравитационной постоянной, 
температуры реликтового фона, постоянной 
тонкой структуры и пр. [6]. Частота 734 Гц со-
ответствует интервалу времени 0,00136 с, гра-
нице между электромагнитным и гравитацион-
ным диапазоном единой шкалы. Она отвечает 
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процессам уменьшения-увеличения энтропии 
и толщине слоя-сферы в четырёхмерной про-
странственно-временной решётке, свидетель-
ствует о квантовой природе гравитации, дис-
кретном (пульсирующим) движении тел друг 
к другу с частотой, неразличимой человеком 
[14]. Эта частота определяет возможную гра-
ницу материальной Вселенной7 [6].

Цикличные кварк-глюоновые флуктуа-
ции (колебания) представляют типичный тер-
модинамический цикл, который совершает 
работу в виде теплоты. Энтропия микроси-
стемы (кварк + глюон + потенциальная энер-
гия) в процессе флуктуаций растёт и остаётся 
замкнутой. Сброс энтропии, сопровождаемый 
скачкообразной качественной перестройкой 
системы, плавным изменением параметров 
некругового процесса накопления и теплопере-
дачи (бифуркация). Бифуркация сопровожда-
ется испусканием системой γ-квантов (фото-
нов) – наиболее лёгкого компонента ядерных 
превращений, энергия которого соответствует 
сумме приведённых теплот (энергий) и умень-
шению энтропии системы. Поскольку энтропия 
любого вещества пропорциональна его мас-
се, для систем элементарных и составных 
частиц энтропия атомов (и молекул) различа-
ется примерно в 240 раз и равна сумме эн-
тропий отдельных их частей (масса водорода 
1,65∙10-24 г, урана – 392,7).

Без гравитации не существует ни один 
вид материи. С поглощением ядром потенци-
альной энергии рождаются кварк-антикварко-
вые пары, затем – мезоны и адроны. С появ-
лением адронов в ядрах впервые возникает 
электрический заряд – основа электромагнит-
ного взаимодействия.

Ранее автором, как вариант, гравитация 
рассматривалась в виде эволюционного свой-
ства материи, проявленного на энергетически 
высоком ядерном уровне при активном взаи-
модействии (аннигиляции) зеркально-заря-
довых энергетических частиц потенциальной 
волновой энергии с волновой энергией барион-
ной материи. Последствия взаимодействия – 
направленное движение потенциальной энер-
гии к очагам взаимодействия, проявляемое 
эффектом притяжения8.

Энергетические частицы и их комбинации 
создают гравитационное поле чрезвычайно 
сложных взаимодействий, в котором энергия 

колебательных движений тяжёлых частиц все 
же преобладает. Универсальность гравитации 
состоит в том, что каждая частица материи 
испытывает на себе гравитацию и сама явля-
ется источником гравитации, вызывая гравита-
ционное притяжение на большие расстояния. 
Гравитация свойственна всем элементарным 
частицам, всем телам, полям, а также любым 
формам энергии, способным совершать  работу 
[3]. По этой причине гравитационное поле пред-
ставляет чрезвычайно сложную энергетическую 
картину, в которой на уровне фона выделяются 
разномасштабные аномалии, соответствующие 
структурным подразделениям материи.

Гравитационное поле, объединяющее 
материальные частицы (объекты) в единые 
системы, проявляется на фамто-атторазмер-
ной границе (10–15 -10-18 м). Обнаруженные в 
этом веке гравитационные волны связывают-
ся с далёким космосом (двойные звезды, чер-
ные дыры, пульсары и др.), они весьма слабы 
(оцениваются в 10-20), а деформации, пропор-
циональные амплитуде волны, существенно 
меньше диаметра ядер атома. Гравитацион-
ная постоянная, равная 6,67∙10–11 Дж., воспри-
нимается как фоновая потенциальная энергия 
взаимодействия тел, к которой стремится вся 
материя Вселенной, начиная от неделимых 
частиц и заканчивая крупными образованиями 
(планетами, звёздами и т. д.). Это ограничи-
вающая величина в распределении материи 
(энергии) в единице объёма, которая характе-
ризует наиболее устойчивое энергетическое 
состояние вещества.

Следствием проявления гравитации яв-
ляется движение материальной энергии Все-
ленной, а движение – эффект взаимодействия  
волновых энергий, не имеющих массы покоя, 
и барионов. Связь гравитации, атомных ядер и 
физических полей предопределяется следую-
щими данными:

– гравитация  представляет совокупность 
энергий материальных и нематериальных объ-
ектов, обладающих инертной массой – мерой 
количества энергии, способной совершать 
работу; 

– гравитационный квантованный заряд, 
возникающий в процессе интенсивного энерге-
тического воздействия, связан с энергией, ак-
кумулирующейся, прежде всего, в кварк-глюо-
новом комплексе;

7 Петрянов И. В. Химия межзвездного пространств // Детская энциклопедия. – М.: Педагогика, 1973. – Т. 3. – С. 368–370.
8 Павленко Ю. В. Грани естествознания: монография. – Чита: ЗабГУ, 2018. – 178 с.
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– гравитационные поля составляют  по-
тенциальные заряды и волны, взаимодейству-
ющие с ядерным веществом;

– первичные энергетические флуктуации 
представляют спусковой механизмом движе-
ния материи и основу жизни материальной 
эволюционирующей Вселенной.

В более общем виде гравитация пред-
ставляет эволюционный процесс ядерного 
превращения первичной скрытой колоссаль-
ной потенциальной энергии Вселенной во 
вторичную кинетическую энергию движения. 
С ним связаны образования разновозрастных 
барионов и различных космических тел (обо-
соблений, сгустков, конденсаций и пр.). 

Выводы. Гравитацию можно рассма-
тривать первой производной потенциальной 
энергии Вселенной, как процесс интерферен-
ции квантовых волновых флуктуаций потен-
циальной энергии и когерентных волновых 
колебаний кварк-глюонового энергетического 
механизма атомных ядер9. Продуктами слож-
нейшего микроволнового взаимодействия пи-
тающей ядра  потенциальной энергии и энер-
гии атомных ядер являются электромагнитное 
излучение с самыми короткими длинами волн 
в виде γ-излучение (γ-кванта, фотона, корпу-
скулы). Этот вид излучения свойственен также 
всем видам радиоактивного распада [5].

Из этого заключения следуют три не ме-
нее примечательных вывода, следствия:

1) согласно теории относительности Эйн-
штейна, энергия корпускулы обладает импуль-

сом (p= ) и полной энергией (E  

     , где Е
0
 – энергия покоя (mc2); Е

kin
 – энер-

гия кинетическая; с – волновая частота света 
(скорость света). Скорость света (в вакууме)  – 
фундаментальная постоянная распростра-
нения электромагнитных волн, она характе-
ризует не просто отдельные тела или поля, а 
свойства геометрии пространства-времени в 

целом (ru.m.wikipedia.org). Поскольку полная 
энергия, импульс, скорость света, длина, ча-
стота волны фотона энергетически тесно вза-
имосвязаны не только в форме гравитации, но 
и в виде временного промежутка, гравитация 
одномоментно представляется категорией 
ядерного кварк-глюонового времени, а ско-
рость света в нём является физически опреде-
ляемым основным параметром;

2) согласно И. В. Петрянову10, в удалённых 
частях Вселенной радиоастрономы определи-
ли, что скорость движения квазаров превыша-
ет скорость света в 4…10 раз. Это установлено 
сравнением проникающей способности кван-
тов «нашего» света и квантов «чужого» света 
сквозь межзвёздный газ нашей Галактики. Этот 
достоверный факт позволяет предположить, 
что время не является фундаментальной по-
стоянной характеристикой Вселенной. Оно 
многомерно, продолжительность его единицы, 
например, секунды, вослед кварк-глюоновому 
циклу, определяется, другими, более контраст-
ными по плотности энергетическими единица-
ми ядерного вещества;

3) процесс формирования внутриядер-
ного сверхплотного вещества представляется 
как удаление (и, одновременно, уплотнение) 
на бифуркационной границе, отвечающей ча-
стоте волновых колебаний свыше 734 Гц, са-
мой лёгкой γ-фракции из ядерного вещества. 
Гравитация и время сформировали огромные 
объёмы сверхплотных ядер – энергетическую 

основу разнородных космических тел.

Таким образом, гравитации, кроме из-

вестных свойств энергетического взаимодей-

ствия, характерна ещё и наиболее загадочная, 

порой трудно воспринимаемая категория в 

виде многомерного времени. Гравитация, по 

сути, объединяет пространство и время в еди-

ную энергетическую категорию под названием 
Вселенная.

9 Павленко Ю. В. Потенциальная энергия – категория пространства // Вестник Забайкальского государственного универ-
ситета. – 2022. – Т. 28, № 3. – С. 14–20.
10 Петрянов И. В. Беседа о самом необыкновенном в мире веществе // Детская энциклопедия. – М.: Педагогика, 1973. 
Т. 3. – С. 401–426.
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составе неразрезных тонкостенных систем».
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процессов горного производства. Разработана методика прогнозирования процессов в породах, 
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– оценка энергетической эффективности подземных сооружений при оптимизации тепло-
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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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