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Какую роль Российская академия наук должна играть в цифровизации нефтегазового комплекса и наук о Земле?
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состоявшемся 28 марта 2023 г. Предлагаем вниманию читателей три статьи, подготовленные авторами на основе
их докладов, заслушанных участниками этого заседания.
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Статья посвящена вопросам моделирования многофазных гидродинамических течений в рамках
технологии “цифровой керн” для нужд нефтегазодобывающей отрасли. Суть технологии заключа-
ется в прямом численном моделировании течений в масштабе порового пространства пород-кол-
лекторов нефти и газа с прямым разрешением структуры этого пространства и динамики межфаз-
ных границ. Подчёркивается важность развития вычислительных средств высокой производитель-
ности (суперкомпьютеров) для успешного внедрения технологии. Представлено описание работ,
проводимых в Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН в области математичек-
ских моделей, вычислительных алгоритмов и их программной реализации.
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регуляризация.
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Углеводородное сырьё служит основным ис-
точником энергии как в России, так и в мире.
Разнообразие и сложность залегания запасов
промышленных углеводородов в нашей стране,
наличие больших ресурсов нетрадиционного сы-

рья, ожидающих эффективного освоения (высо-
ковязкие нефти, нефтематеринские породы, в
частности, кероген Баженовской свиты, сланце-
вая нефть, нефть низкопроницаемых коллекто-
ров и др.), географическая удалённость и слож-
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БАЛАШОВ и др.

ные климатические условия в районах разработ-
ки значительно усложняют задачу поддержания и
повышения уровня эффективности нефтегазово-
го комплекса России по сравнению с основными
международными конкурентами, в том числе из
ряда государств Ближнего Востока. Нельзя сбра-
сывать со счетов и санкционные ограничения.

В таких условиях обеспечение высокого уров-
ня добычи промышленных углеводородов требу-
ет внедрения новых современных технологий с
целью максимально эффективного использова-
ния доступных природных ресурсов. Физическая
труднодоступность объекта разработки (нефте-
носный пласт залегает обычно на глубине не-
сколько километров), несовершенство ряда мето-
дик полевых и лабораторных исследований,
принципиальная невозможность их массового
применения, недостаточное понимание происхо-
дящих в нефтяном пласте физико-химических
процессов препятствуют решению указанной за-
дачи. Единственным доступным в настоящее вре-
мя подходом, который может обеспечить прием-
лемое для нужд практики решение этих проблем
в рамках существующих экспериментальных ме-
тодик, является, по нашему мнению, использо-
вание новых средств математического модели-
рования.

Математическое моделирование в нефтедобыче.
Методы математического моделирования, на-
пример цифровые постоянно-действующие гео-
лого-технологические модели месторождений,
довольно давно стали неотъемлемой частью и од-
ним из основных инструментов, используемых
для принятия технико-экономических решений в
нефтяной промышленности. Сложность постро-
ения адекватной геолого-технологической моде-
ли связана прежде всего с тем, что она должна
корректно интегрировать в себе огромный объём
разнородной информации, начиная с особенно-
стей механизмов вытеснения нефти в масштабах
пор породы-коллектора (от нескольких микро-
метров до миллиметров) заканчивая строением
всего месторождения в целом (сотни квадратных
километров).

До недавнего времени исследование того или
иного процесса теоретическими методами, равно
как и методами вычислительного эксперимента,
проводилось в основном с использованием толь-
ко одной математической модели, наиболее при-
годной для решения конкретной задачи в рамках
рассматриваемых допущений. Вместе с тем хоро-
шо известно, что в большинстве случаев пол-
ноценная практичная физико-математическая
формализация конкретного процесса в рамках
единой модели принципиально недостижима.
Наиболее полное описание возможно только при
использовании иерархии математических моде-
лей различной степени детализации. Использо-

вание иерархий – наиболее перспективный путь
повышения качества и предсказательной силы
методов математического моделирования, позво-
ляющий согласованно и с минимальной потерей
информации описывать широкий диапазон про-
странственных и временных масштабов, специ-
фичных для задач разработки месторождений.

Эти утверждения иллюстрируются цепочкой
моделей, описывающих течение газов: молеку-
лярная динамика → кинетические уравнения →
макроскопические уравнения гидродинамики
(Эйлера или Навье–Стокса). В нефтяном инжи-
ниринге соответствующая цепочка гораздо более
сложна и разветвлённа: с точки зрения описания
процесса фильтрации модели могут быть одно-
фазными, двухфазными и трёхфазными, компо-
зиционными; с позиций пространственной дета-
лизации свойств пластовой системы – геологиче-
скими и гидродинамическими; с точки зрения
пространственного разрешения – от десятков ки-
лометров до масштаба элемента системы завод-
нения (сотни метров), призабойной зоны сква-
жины (единицы метров) и образцов керна (еди-
ницы микрометров – единицы сантиметров).

Выбор конкретной модели определяется су-
ществом прикладной задачи. При этом модели
более низкого уровня (более фундаментальные)
по отношению к рассматриваемой обычно опре-
деляют её параметры (коэффициенты переноса).
Такому подходу альтернативна идентификация
параметров модели в процессе соответствующих
лабораторных экспериментов и анализ данных
наблюдений. Одновременно с этим, как правило,
более “старшие” модели в иерархии менее затрат-
ны с позиции вычислений. До недавнего времени
такая методика абсолютно преобладала.

Основными препятствиями на пути использо-
вания более подробных и детализированных мо-
делей выступают прежде всего высокая сеточная
размерность соответствующих дискретных моде-
лей и необходимость идентификации их парамет-
ров на основе первых теоретических принципов
либо путём насыщения данными наблюдений и
лабораторных исследований. Успешное приме-
нение таких “первопринципных” моделей воз-
можно при успешном преодолении обеих указан-
ных проблем.

При этом возникает необходимость учитывать
всё более детальные модели среды, обрабатывать
огромные объёмы информации, качество кото-
рой не всегда высокое (а часто и заведомо низ-
кое), необходимость учитывать пространствен-
ную и временную многомасштабность, а также
широкий спектр физических механизмов, много-
факторность и многокритериальность решаемых
прикладных задач. Всё это требует использования
вычислительных средств сверхвысокой произво-
дительности – суперкомпьютеров.
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Планомерный рост вычислительных мощностей
современной вычислительной техники приводит к
тому, что постепенно появляется практическая воз-
можность одновременного использования двух по-
следовательных (в иерархии) моделей при описа-
нии процессов на едином пространственном и
временном масштабе. Такой подход плодотворен,
так как, с одной стороны, позволяет изучить
связь “элементарных” процессов, протекающих
на микроуровне, с феноменологическими макро-
скопическими законами, а с другой – даёт прак-
тический способ вычислить те или иные парамет-
ры моделей макроуровня на основе виртуальных
“лабораторных” экспериментов с привлечением
более фундаментальных моделей. Принципиаль-
ная возможность применения такого подхода в
настоящее время обеспечивается непрерывным
ростом мощности компьютеров. Однако практи-
ческое применение подобных идей требует раз-
работки новых математических моделей, вы-
числительных алгоритмов и их программной
реализации, пригодной для эффективного ис-
пользования современной и перспективной вы-
сокопроизводительной вычислительной техники.

Конкретным примером реализации этих идей
в контексте нефтяного инжиниринга служит тех-
нология “цифровой керн” (digital rock physics) [1].
Керном называют образец или микрообразец
горной породы размером от единиц миллиметров
до единиц сантиметров, поднятой в ходе бурения
с глубины залегания нефти и газа. Он представля-
ет собой проницаемую пористую среду, образо-
ванную непроницаемым для флюидов скелетом
породы и порами диаметром от долей микромет-
ра до десятков микрометров. Именно в порах
присутствует многофазный флюид, условно со-
стоящий из несмешивающихся нефтяной, газо-
вой и водной фазы. Процесс разработки место-
рождения сводится к реализации таких пласто-
вых условий, при которых нефтесодержащий
флюид достигает добывающих скважин. Таким
образом, все первичные физические процессы,
обеспечивающие фильтрацию флюида к скважи-
нам, происходят в пространственных масштабах
пор (единицы микрометров), при том что харак-
терная площадь месторождения – сотни квадрат-
ных километров. Образцы керна как один из пер-
вичных и основных объектов лабораторных ис-
следований – основной первичный источник
информации о свойствах пластовой системы.

Суть технологии “цифровой керн” заключает-
ся в прямом численном моделировании не только
процессов, происходящих в масштабах отдель-
ных пор, но и микрообразцов керна с учётом ре-
альных свойств флюидов и микроструктуры сре-
ды. Применение этой технологии на практике
стало возможным лишь в последние десятилетия
в связи с резким увеличением быстродействия
высокопроизводительных вычислительных си-

стем и методов компьютерной микротомогра-
фии, позволяющих получать реалистичные гео-
метрические модели геологических сред на мик-
роуровне с прямым разрешением структуры
поровых каналов. Технология включает в себя
средства построения дискретных цифровых мо-
делей порового пространства (с использованием
методов компьютерной микротомографии реаль-
ных образцов керна) с последующей обработкой
результатов томографического сканирования, а
далее – решение целевых задач: анализ состояния
насыщенной пористой среды или моделирование
происходящих в ней процессов. При этом одни-
ми из основных выступают задачи многофазной
гидродинамики, решаемые с учётом свойств
флюидов и скелета породы, поверхностных и
контактных свойств системы, которые в макро-
масштабе качественно и количественно опреде-
ляют динамику вытеснения газовых или нефтя-
ных флюидов. Требуется также разработка соот-
ветствующих вычислительных алгоритмов и их
программная реализация для высокопроизводи-
тельных вычислительных систем, разработка со-
путствующих средств усвоения данных, их визуа-
лизации и анализа, идентификации параметров
моделей, способов переноса результатов модели-
рования на масштаб полноразмерного керна и
выше.

Наличие вычислительных систем высокой
производительности и соответствующего про-
граммного обеспечения – неотъемлемое условие
эффективного применения технологии “цифро-
вой керн” в добывающей промышленности. Это
связано с необходимостью учёта в математиче-
ских моделях широкого спектра физических ме-
ханизмов и высокой сеточной размерности гео-
метрических моделей микрообразцов керна (до
109–1010 расчётных ячеек, кратно большее число
переменных). Существующие доступные вычис-
лительные мощности позволяют анализировать
цифровые микрообразцы керна размером не-
сколько миллиметров с числом ячеек расчётной
сетки порядка 1000 вдоль каждого измерения на
вычислительных системах мощностью до 100 Тфлопс.
При этом требуемый вычислительный ресурс на
один расчёт составляет величину порядка
50000 ядер/час. Для анализа микрообразцов, фи-
зический размер которых сравним с используе-
мыми в лабораторных экспериментах, а это еди-
ницы сантиметров вдоль каждого измерения,
требуются системы мощностью, по крайней ме-
ре, 1–10 Пфлопс. Эти мощности обеспечат про-
ведение расчётов со скоростью, необходимой для
эффективного применения технологии в реше-
нии промышленных задач (одни сутки машинно-
го времени на анализ одного образца). Здесь сле-
дует отметить, что задача расчёта полного набора
показателей фильтрационно-ёмкостных свойств,
в том числе проницаемости по направлениям,
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расчёт кривых относительных фазовых проница-
емостей и капиллярных давлений кратно увели-
чивает число необходимых запусков симулятора.
Моделирование с учётом дополнительных физи-
ческих эффектов, например подбор методов уве-
личения нефтеотдачи, требует при сохранении
вычислительных мощностей увеличения времени
расчёта на порядок. Необходимость новых вы-
числительных средств связана с промышленным
аспектом технологии. При её внедрении и массо-
вом применении в промышленности на первый
план выходит не только принципиальная воз-
можность расчёта для образца заданной сеточной
размерности и его качество, но и время выполне-
ния этой операции. Если на один образец оно до-
стигает недели, такой вариант рассматривается
как неприемлемый. Необходимо иметь в виду,
что прикладные задачи требуют множественных
многовариантных расчётов, это касается, напри-
мер, анализа методов увеличения нефтеотдачи
или калибровки низкоразмерных прокси-моде-
лей (суррогатных, аппроксимационных моделей
по данным) процесса вытеснения флюидов. Гру-
бые оценки показывают, что кратное уменьше-
ние длительности расчёта достижимо только при
кратном увеличении вычислительных мощно-
стей.

Применение технологии “цировой керн” обес-
печивает качественное и количественное повыше-
ние точности описания процессов нефтедобычи с
использованием новых многомасштабных матема-
тических моделей и вычислительных алгоритмов
для анализа процесса вытеснения флюидов в мас-
штабе образца, а также полноразмерного керна,
причём с разрешением структуры порового про-
странства и последующим корректным перено-
сом свойств на модели макроуровня масштаба
месторождения.

В настоящее время в Федеральном исследова-
тельском центре “Институт прикладной матема-
тики имени М.В. Келдыша РАН” создан цельный
научный и практический задел в области техно-
логий моделирования “цифрового керна”. Он
включает в себя разработку как математических
моделей, так и вычислительных алгоритмов, про-
граммного обеспечения. Используемые при этом
модели класса диффузной границы являются тер-
модинамически согласованными и позволяют
однородным по пространству способом описы-
вать течения многофазных сред (эмульсий, сус-
пензий) с прямым разрешением границ раздела
фаз и контактных углов. В случае суспензий твёр-
дые включения описываются моделью гипер-
упругой среды. Уравнения моделей имеют вид
систем уравнений типа Кана–Хилларда, они
сильно нелинейны и включают в себя члены с
четвёртыми пространственными производными.
Для их численного решения используются явные
разностные схемы с улучшенными термодинами-

ческими свойствами, гарантирующими коррект-
ное поведение полной энергии системы. Устой-
чивость разностных схем гарантируется наличием
в уравнениях модели квазигидродинамических
регуляризующих членов. Разработанные схемы
реализованы в виде эффективных параллельных
программных комплексов на основе гибридной
модели распараллеливания и позволяют эффек-
тивно использовать вычислительные мощности
современных гибридных CPU/GPGPU вычисли-
тельных систем, в том числе при решении содер-
жательных прикладных задач.

Модели технологии “цифровой керн”. Истори-
чески первым классом моделей такого типа были
модели поровых сетей (pore–network models), ос-
нованные на представлении геометрической
структуры керна в виде графа, вершины которого
соответствуют порам, а рёбра – условным кана-
лам между ними. Указанный граф строится на ос-
нове анализа микротомограммы образца керна.
Модель течения представляет собой систему за-
конов сохранения для узлов графа [2]. Явное пре-
имущество этих моделей – сравнительно высокая
скорость расчёта и экономичность вычислитель-
ных ресурсов. Один из недостатков – наличие
этапа построения самой поровой сети. Он может
рассматриваться как излишний в силу того, что в
практических приложениях соответствующий граф
строится на основе первичной, наиболее полной
геометрии порового пространства. Отдельную
сложность представляет собой необходимость
разработки математической модели течения на
геометрическом графе и идентификации её пара-
метров для конкретного образца породы – эта
задача нетривиальна при необходимости исполь-
зования сколь-либо сложных моделей течения в
порах. По этим причинам в последнее время
большое внимание уделяется построению новых
моделей, основанных на решении уравнений гид-
родинамики с использованием первичного пред-
ставления порового пространства образца по-
роды.

Наиболее полно и корректно с физической
точки зрения процесс течения водо-нефтяной
эмульсии в порах описывают гидродинамические
модели фазового поля, или диффузной границы.
Они предполагают, что фазы разделены тонким
слоем конечной ширины, в пределах которого
действуют силы межфазного взаимодействия,
определяющие динамику контактной границы
(более детальное изложение – в обзорных работах
[3, 4]). Проводя аналогию с уравнениями газовой
динамики, можно сказать, что модель “чёткой
границы” с условием Юнга–Лапласа соответ-
ствует модели ударной волны с условиями Гюгонио,
в то время как модель “диффузной границы” –
моделям, описывающим структуру ударной вол-
ны в рамках макроскопической термодинамики.
Таким образом, в моделях типа “диффузной гра-
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ницы” скачкообразное изменение свойств смеси
заменяется непрерывным, но быстрым их изме-
нением. В последнее время интерес к этим моде-
лям, эффективно используемым на практике для
предсказательного мтематического моделирова-
ния микротечений, существенно вырос. Прежде
всего это связано с тем, что они предоставляют
естественный и термодинамически согласован-
ный способ описания процессов, пригодный для
прямого моделирования многофазных течений.

В настоящей работе для описания многофаз-
ных течений используется квазигидродинамиче-
ская регуляризация модели Навье–Стокса–Ка-
на–Хилларда, состоящая в добавлении в уравне-
ния системы специальных диссипативных
слагаемых, пропорциональных малому парамет-
ру, имеющему размерность времени. В ряде слу-
чаев он может предполагать минимальный мас-
штаб, меньше которого дальнейшее разрешение
поведения среды не имеет смысла [5]. Для моде-
лей без учёта поверхностных эффектов этот под-
ход представлен в монографиях [6, 7]. В работе [8]
он обобщён на случай многокомпонентной жид-
кости с учётом поверхностных эффектов. Суще-
ственно, что указанная регуляризация физически
обоснованна, то есть обеспечивает соответствие
фундаментальным термодинамическим свой-
ствам, и может быть построена непосредственно
при выводе системы уравнений Навье–Стокса–
Кана–Хилларда в рамках процедуры Колмана–
Нолла, а не в результате последующей “дополни-
тельной” регуляризации. Наличие диссипатив-
ных слагаемых позволяет использовать для чис-

ленной аппроксимации уравнений модели срав-
нительно простые и устойчивые симметричные
по пространству разностные схемы.

В гидродинамических моделях для анализа те-
чений в поровом пространстве микрообразцов
горных пород стандартным способом описания
геометрии порового пространства служит его
воксельное представление. По существу геомет-
рия области задаётся трёхмерным массивом, каж-
дый элемент которого имеет значение “1” или
“0”, при этом области течения соответствует зна-
чение “0”. Иными словами, область течения зада-
ётся в виде трёхмерной двухцветной “фотогра-
фии” образца керна, где один из цветов соответ-
ствует породе, другой – поровому пространству.
По аналогии с обычными растровыми изображе-
ниями ячейки массива с центрами в узлах декар-
товой ортогональной расчётной сетки называют-
ся вокселями (voxel – VOlumtric ELement, анало-
гично pixel – Picture Element). Актуальность
воксельного представления геометрии расчётной
области связана с тем, что для геологических по-
ристых сред эта геометрия не может быть охарак-
теризована точно. Для построения геометриче-
ских моделей таких сред используют компьютер-
ную микротомографию. На основе её результатов
строят бинарное трёхмерное (воксельное) изоб-
ражение образца исследуемого материала [9]. На
рисунке 11 представлен образец песчаника и его
поровое пространство.

1 Полноцветная версия рисунков к статье доступна в элек-
тронной версии журнала (прим. ред.).

Рис. 1. Образец песчаника S9
а – микрообразец: синий цвет соответсвует поровому пространству, красный – породе; б – поровое пространство, для
наглядности порода не представлена

а б
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В рамках исследований по рассматриваемому
направлению в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН с
2015 г. разрабатывается комплекс средств матема-
тического моделирования (математические моде-
ли, вычислительные алгоритмы и их программ-
ная реализация), которые привели к созданию
программной платформы DiMP и программного
комплекса DiMP-Hydro. В настоящее время ос-
новное назначение DiMP-Hydro – математиче-
ское моделирование течений различных жидко-
стей и газов в поровом пространстве горных по-
род. С помощью DiMP-Hydro возможен расчёт
течений однофазных жидкостей и газов, двухфаз-
ных двухкомпонентных жидкостей с учётом эф-
фектов межфазного взаимодействия: поверхност-
ного натяжения, контактного угла на твёрдой
стенке, расчёт однофазных жидкостей с неньюто-
новской реологией.

Геометрия расчётной области предполагается
воксельной и строится на основе сегментирован-
ных результатов микротомографии образцов гор-
ных пород. Программный комплекс DiMP-Hydro
является параллельным и позволяет проводить
расчёты как на настольных ЭВМ, так и на высо-
копроизводительных суперкомпьютерных вы-
числительных комплексах. Особенность реализо-
ванного подхода состоит в использовании квази-
гидродинамических регуляризаций уравнений
однофазной и многофазной гидродинамики [8].

Программная платформа DiMP и программ-
ный комлпекс DiMP-Hydro реализованы на язы-
ке C++ в операционной среде Linux с исполь-
зованием современных технологий програм-
мирования. Комплекс позволяет задавать
конфигурационные файлы на языке Lua [10], что
обеспечивает определённую расширяемость про-
граммной реализации. Платформа пригодна для
большинства современных вычислительных си-
стем, однако ориентирована прежде всего на си-
стемы высокопроизводительные с использовани-
ем интерфейса параллельного программирова-
ния MPI.

В настоящей работе описаны используемые в
программном комплексе математические модели
и основные вычислительные алгоритмы, про-
граммная реализация. Приведены результаты
расчётов, иллюстрирующие работоспособность
предложенных научных и технических решений.
Более детальное описание численных алгорит-
мов, математических моделей и результатов мо-
делирования представлено в работах [8, 11–14].

Математическая модель. Коротко опишем ис-
пользуемую математическую модель.

Рассмотрим следующую регуляризованную
(согласно квазигодродинамической методике)
модель типа фазового поля, описывающую тече-
ние изотермической двухфазной двухкомпонент-

ной жидкости (смеси) с учётом межфазных эф-
фектов (таких, как поверхностное натяжение)

(1)

(2)

где ρα(x, t) > 0 – плотность компонента смеси с
номером α, ρ(x, t) – полная плотность смеси,

 u(x, t) – скорость жидкости, w – регу-
ляризующая скорость жидкости (связана с квази-
гидродинамической регуляризацией), um = u – w.
Массовая сила описывается потенциалом Φ(x).

В уравнении (1) векторы bα описывают диффу-
зионные потоки компонентов:

(3)

 – коэффициенты подвижности ком-
понентов, которые образуют положительно полу-
определённую симметричную матрицу; θ > 0 –
температура смеси, которая является постоян-
ным параметром (здесь и далее для краткости ис-
пользованы обозначения ). Второе
свойство в (3) даёт

Диффузионные потоки bα определяются с по-
мощью обобщённых (слабо-нелокальных) хими-
ческих потенциалов :

где  – классический химический потенциал,
 – объёмная плотность локальной части сво-

бодной энергии, которая является невыпуклой
функцией (см. далее).

Существенный элемент рассматриваемой мо-
дели – свободная энергия Гельмгольца:

(4)

В соотношении (4) слагаемое, зависящее от
, представляет собой градиент-

ную энергию. Это градиентное слагаемое суще-
ственно отличается от нуля только в межфазном
слое. Вместе с невыпуклостью ψ0( ) оно позво-
ляет учесть такие эффекты, как поверхностное
натяжение, и обеспечить конечную толщину
межфазного слоя. Коэффициенты  образуют
положительно определённую симметричную
матрицу 2 × 2. В настоящей работе будем считать,
что λαβ – постоянные параметры.
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Для удобства обозначим фазы буквами  и .
Рассмотрим гомогенную смесь в фазе  в равно-
весии со свободной энергией . Опреде-
лим модельный вид свободной энергии следую-
щим образом:

(5)

Здесь и далее будем считать, что . График
поверхности (5) представлен на рисунке 2. Точки

 и  соответствуют локальным мини-
мумам функции .

Далее везде для простоты положим ,
 и . Регуляризующий параметр

будем вычислять по формуле , где
α* – малый безразмерный параметр, значение
которого выбирается эмпирически из соображе-
ний численной устойчивости (см. рис. 2).

Напряжения в смеси определяются с помо-
щью тензоров  и , где ΠNS :=
:=  – тензор вязких напряжений Навье–
Стокса,  – тензор регуляризующих
напряжений,  – тензор капиллярных напряже-
ний:

Здесь  и  – коэффициен-
ты динамической и объёмной вязкости соответ-
ственно.

Давление связано с плотностями компонентов
смеси с помощью выражения

Регуляризующая скорость w имеет вид

(6)
Полная свободная энергия Гельмгольца системы
определяется следующим образом:

где  – свободная энергия твёрдой поверх-
ности (стенки) . Вид g соответствует коротко-
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действующему взаимодействию между твёрдой
стенкой и жидкостью. Наличие функции g в Ψ
позволяет учесть эффект смачивания. Применя-
ют различные способы задания конкретного вида
данной функции. Например, можно использо-
вать вид , основанный на выражении

где коэффициенты  подбираются так, чтобы
обспечить нужное значение угла смачивания.

Если межфазная граница плоская и перпенди-
кулярна направлению x1, то коэффициент по-
верхностного натяжения  для фаз A и B опре-
деляется следующим образом:

(7)

Дополним систему (1), (2) начальными и гранич-
ными условиями:

где n – единичная внутренняя нормаль к .
Описанная регуляризованная система уравне-

ний обладает свойством диссипативности, то есть
при использовании соответствующих граничных
условий (непротекания или периодических)
обеспечивает невозрастание полной энергии.

Следующий недивергентный вид  играет
важную роль:

Используя , получаем

g
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Рис. 2. Типичный график поверхности свободной
энергии
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Применяя указанные равенства, несложно полу-
чить следующий недивергентный вид баланса
импульса и выражения для регуляризующей ско-
рости:

Данные соотношения позволяют сравнитель-
но просто построить конечно-разностные про-
странственные аппроксмации, которые обладают
свойством термодинамической согласованности
(диссипативности), как и исходная математиче-
ская модель. Подробное описание используемых
алгоритмов для расчёта однофазных течений
можно найти в цитированных выше работах авто-
ров, а также [15–19].

Примеры расчёта двухфазных микротечений. На
рисунке 3 представлены результаты, полученные
при моделировании двухфазного течения в мик-

α α∂ ρ + ρ ⊗ + ρ ∇μ + ρ∇Φˆ( ) div( ) = div ,t mu u u Π

[ ]−
α αρ τ ρ ⋅ ∇ + ρ ∇μ − ρ∇Φ1 ˆ= ( ) .w u u

роканале с гидродинамической фокусировкой
(в боковые каналы подаётся одна фаза, в цен-
тральный канал – другая). В зависимости от ско-
ростей закачки фаз и их свойств могут реализовы-
ваться различные режимы течения: капельный,
нитеобразный, струйный, плёночный, режим вы-
теснения.

На рисунке 4 приведено распределение вод-
ной фазы при моделировании дренажного вытес-
нения в поровом пространстве образца горной
породы LV60A (из коллекции, доступной на сайте
Имперского колледжа Лондона [9]). Для нагляд-
ности нефтяная фаза не показана, горная порода
выделена полупрозрачным серым цветом. На ри-
сунке 5 представлены кривые относительной фа-
зовой проницаемости, полученные для указанно-
го образца. Красная и синяя кривые соответ-
ствуют нефтяной и водной фазе соответственно,
а зелёные – сглаженным значениям проницаемо-
стей.

Рис. 3. Различные режимы течения в канале с гидродинамической фокусировкой

Рис. 4. Двухфазное вытеснение флюидов в образце
горной породы

Рис. 5. Полученные кривые относительных фазовых
проницаемостей
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В статье обсуждается проблема обеспечения гарантированного штатного функционирования циф-
ровых систем в нефтегазовой отрасли России в условиях санкционной войны США и Евросоюза
с этой отраслью. Для её решения предлагается использовать аппаратные и программные средства
со встроенными интеллектуальными механизмами самоконтроля и самокоррекции. Запреты на по-
ставки суперкомпьютеров для гидродинамических расчётов предлагается парировать применением
вычислительных методов, основанных на точных решениях и грубых сетках.
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намических уравнений на грубых сетках.
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О проблеме штатного функционирования циф-
ровых систем управления в нефтегазовой отрасли.
Санкционная война США и стран Евросоюза –
это, по сути, война с нефтегазовой отраслью Рос-
сии, отраслью, которая вносит решающий вклад
в формирование государственного бюджета, в том
числе таких его статей, как образование, здраво-
охранение, социальное обеспечение, оборона.

Так, в 2021 г. чистая прибыль ПАО “Сургутнефте-
газ” и ПАО “Роснефть” составила 513 млрд руб. и
883 млрд руб. при численности персонала 118 тыс.
и 315 тыс. человек соответственно. Цель санкци-
онной войны – создать условия, которые приве-
дут к сокращению объёмов продаж российских
нефтегазовых компаний и, как следствие, к сни-
жению их вклада в государственный бюджет.
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Одно из таких создаваемых Западом условий –
запрет на поставки в Россию высокотехнологич-
ных продуктов компаний Intel, HP, Cisco, Simens,
Microsoft, SAP и др., на основе которых построе-
ны цифровые системы управления российскими
нефтегазовыми компаниями, например, супер-
компьютеров для гидродинамического модели-
рования процессов движения флюидов в нефте-
носных пластах (такие суперкомпьютеры – не-
отъемлемая часть современных технологий
управления нефтедобычей). Парировать эту угро-
зу можно путём разработки отечественных мате-
матических методов и программных систем гид-
родинамического моделирования, основанных
на использовании точных решений на грубых
сетках [1]. Эти решения позволяют существенно
снизить требования к производительности супер-
компьютера, который может быть реализован
российскими разработчиками на основе отече-
ственных комплектующих.

При оценке возможных последствий запрета
поставок зарубежных компьютеров и программ-
ного обеспечения, используемых в системах циф-
рового управления предприятием, необходимо
учитывать и то обстоятельство, что в зарубежной
программной и аппаратной продукции присут-
ствуют и будут присутствовать ошибки (уязвимо-
сти), которые могут стать причиной проникнове-
ния вирусов, нарушающих штатное функциони-
рование как самой продукции, так и цифровых
систем управления предприятием, сформирован-
ных на её основе. В итоге сбои приведут к нару-
шению штатного функционирования и всей неф-
тегазовой компании. Другими словами, хотя ком-
мерческие аппаратные и программные продукты
упоминавшихся западных компаний обладают
наилучшими показателями по соотношению
производительности и стоимости, они обеспечи-
вают при этом только экономически приемлемый
для компаний-производителей уровень безопас-
ности и надёжности, который недостаточен для
цифровых систем управления предприятиями
нефтегазовой отрасли, относящихся к категории
систем с критической миссией.

Например, в документе компании Intel
(№ 326767-004 от сентября 2012 г.) декларируется:
«…корпорация Intel снимает с себя всякую ответ-
ственность, (курсив авторов), которая может воз-
никнуть при ненадлежащем функционировании
продуктов корпорации в “системах с критической
миссией”». В документе № 324209-012 той же ком-
пании декларируется: “корпорация Intel офици-
ально заявляет, что продукты, описанные в доку-
ментации, могут содержать дефекты или ошибки,
которые могут вызвать отклонения реального по-
ведения продуктов от поведения, описанного в
опубликованных спецификациях”.

Ошибки (уязвимости) были, есть и будут при-
сутствовать не только в зарубежных, но и в отече-
ственных коммерческих программных и аппарат-
ных продуктах, поскольку процесс их проектиро-
вания представляет собой последовательность
построения их представлений на различных язы-
ках, таких, например, как язык спецификаций,
языки Cu, RTL и др., которые должны быть алго-
ритмически эквивалентны. Однако проблема эк-
вивалентности двух алгоритмов алгоритмически
неразрешима, то есть невозможно формально до-
казать алгоритмическую эквивалентность раз-
личных представлений этих продуктов. Следова-
тельно, указанные представления могут быть ал-
горитмически не эквивалентны, что, собственно,
и служит источником ошибок. Речь идёт о неэк-
вивалентности представления программного
продукта на языке спецификаций его конечному
представлению на машинном языке конкретного
компьютера, то есть наблюдается как раз “откло-
нение реального поведения продуктов от поведе-
ния, описанного в опубликованных специфика-
циях”. Именно поэтому Федеральный закон
ФЗ-187 “О безопасности критической инфра-
структуры РФ” допускает возможность инциден-
тов, то есть кибератак на эту инфраструктуру,
базирующуюся на коммерческих зарубежных и
отечественных программных и аппаратных про-
дуктах, уровень уязвимостей в которых обеспечи-
вается на уровне приемлемом лишь для произво-
дителя этих продуктов. Пример тому – ошибка
цифровой системы управления налоговой служ-
бы, которая в ряде случаев делала налогоплатель-
щика налоговым должником перед государством
в размере… одной копейки за счёт дефекта алго-
ритма округления.

Уязвимости коммерческой аппаратуры и про-
граммного обеспечения как зарубежного, так и
отечественного относятся к категории не декла-
рируемых производителем возможностей, кото-
рые не могут быть компенсированы на более вы-
соких программных уровнях, но могут служить
средством злоумышленного перехвата управле-
ния и нештатного функционирования цифровой
системы управления критически важными объ-
ектами нефтегазовых компаний. Примером тако-
го злоумышленного перехвата стало заражение
вирусом Stuxnet и нештатного функционирова-
ния по этой причине цифровой системы управле-
ния на основе контроллеров фирмы Simens цен-
трифуг иранской подземной фабрики по обога-
щению урана. В результате были физически
разрушены более тысячи центрифуг.

В этой связи необходимо отметить, что имен-
но такие довольно массовые контроллеры фирмы
Simens используются в российских цифровых си-
стемах управления нефтедобычей и транспорти-
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ровкой нефти, что, несомненно, несёт реальную
угрозу их функционированию. Вирусы типа Stux-
net имеют высокий уровень скрытности распро-
странения, вторжения и воздействия, поскольку
созданы на основе детальных знаний о возмож-
ностях и уязвимостях как среды распространения
(Microsoft), так и среды применения – программ-
ного обеспечения контроллеров Simens. Такие
детальные знания о перечнях и особенностях об-
наруженных зарубежными производителями уяз-
вимостей российским специалистам недоступны,
что не позволяет ни достоверно оценить реаль-
ный уровень безопасности и надёжности кибер-
инфраструктуры нефтегазовых компаний, ни
сколь-нибудь эффективно противостоять атакам
вирусов типа Stuxnet.

Достаточно очевидно, что вирус, аналогичный
Stuxnet, может быть создан и на основе детальных
знаний о возможностях и уязвимостях коммерче-
ских отечественных программных и аппаратных
продуктов, поскольку они, как и зарубежные,
обеспечивают уровень вероятности ошибок, при-
емлемый только для производителя, а для него
первичен показатель производительность/стои-
мость. То есть функционирование цифровой си-
стемы управления на основе коммерческой аппа-
ратуры и программного обеспечения, зарубежно-
го или отечественного, чревато неустранимой
угрозой самому процессу цифровизации нефтега-
зовой отрасли. Эти технологии не могут гаранти-
ровать штатного функционирования созданных
на их основе цифровых систем управления пред-
приятиями, независимо от наличия допущенных
в процессе их разработки ошибок и внешнего
злоумышленного использования уязвимостей.

Для обеспечения штатного функционирова-
ния таких уязвимых цифровых систем необходи-
мо встроить непосредственно в их аппаратуру и
программное обеспечение средства обнаружения
вторжения и парирования последствий, что пред-
полагает функциональную избыточность и в ап-
паратуре, и в программном обеспечении. Эта из-
быточность должна обеспечить контроль функ-
ционирования цифровой системы управления,
предотвратить или нейтрализовать последствия
деструктивных воздействий различного рода, в
том числе и кибератак. Для этого и в аппаратуре,
и в программном обеспечении должны быть реа-
лизованы средства самоконтроля, отслеживания
и коррекции ключевых параметров управления
предприятием или промышленным оборудова-
нием. Такие средства должны охватывать эле-
ментную базу, средства вычислительной и ком-
муникационной техники, операционную систе-
му, прикладные программы, которые собственно
и реализуют алгоритмы управления. Например, в
прикладной программе – это построение и отоб-

ражение профилей выполнения программ, утвер-
ждения о поведении программ (статические или
динамические при наличии в утверждении пере-
менных), проверка временных ограничений на
выполнение фрагмента программы [2].

Этот очевидно избыточный с коммерческой
точки зрения дополнительный комплекс аппа-
ратных и программных средств должен гаранти-
ровать штатное функционирование цифровых
систем управления в нефтегазовой отрасли, не-
смотря на кибератаки, отказы аппаратных и про-
граммных компонент и даже возможные прояв-
ления ошибок реализации.

Госкорпорацией “Ростех” совместно с ведущи-
ми институтами РАН и вузами страны сформирова-
на заявка на создание комплексной научно-техни-
ческой программы полного цикла “Комплексная
разработка и производство доверенных интеллек-
туальных программно-аппаратных платформ на
основе отечественных электронных компонентов
и программного обеспечения” (шифр: “Флагман-
РЭК”). Эта заявка поддержана экспертным сове-
том по приоритетному направлению Стратегии
научно-технологического развития России “Пе-
реход к цифровым, интеллектуальным производ-
ственным технологиям, роботизированным си-
стемам, новым материалам и способам конструи-
рования, создание систем обработки больших
данных, машинного обучения и искусственного
интеллекта”. Основная цель программы “Флаг-
ман-РЭК” – парирование угроз перехвата управ-
ления и нештатного функционирования систем с
критической миссией (СКМ), в том числе про-
мышленного оборудования добычи, транспорти-
ровки и переработки нефти и газа, атомных
энергетических установок, тепловых, газовых и
гидравлических турбин, электрогенераторов и
электроподстанций, авиационного и железнодо-
рожного транспорта; сложных технических объ-
ектов, к которым относятся предприятия нефте-
и газодобычи, их транспортировки и переработ-
ки, тепловые, атомные и гидроэлектростанции,
энергосистемы, аэропорты и железнодорожные
узлы, банки.

Средство достижения основной цели – разра-
ботка и серийное производство не имеющих ана-
логов в мире доверенных интеллектуальных
цифровых систем управления СКМ и всех их со-
ставляющих (электронная компонентная база,
средства вычислительной техники, программные
продукты) для обеспечения штатного функцио-
нирования в условиях внешних деструктивных
воздействий с целью перехвата управления. Си-
нергетический эффект достижения основной це-
ли – крупносерийное производство в нашей стра-
не элементной базы и вычислительной техники
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на её основе, то есть возрождение радиоэлектрон-
ной отрасли России.

О математических проблемах моделирования
нефтеносных залежей и разработке адекватных вы-
числительных методов. Важнейшей задачей матема-
тического моделирования в нефтегазовом секто-
ре топливно-энергетического комплекса являет-
ся повышение коэффициента извлечения нефти
из матрицы нефтесодержащей породы, представ-
ляющей собой пористую среду, в микроструктуре
которой содержатся флюиды различной природы.

Как правило, технология вычислений в реше-
нии индустриальных задач в существенной мере
опирается на подгоночные параметры, специфи-
ческие для конкретной установки. Поэтому весьма
важно иметь точно решаемые задачи уравнений
гидродинамики, позволяющие сформулировать
квалифицированное заключение о работоспо-
собности вычислительных комплексов, возмож-
ности переноса результатов моделирования на
конструкции с принципиально различающимися
параметрами.

В ряде проектов расчёт позволяет обсуждать
только один объект, для которого уже выполнена
настройка расчётных параметров, поэтому огром-
ное значение имеет наличие библиотеки точных
нестационарных решений уравнений гидродина-
мики в условиях сложной геометрии. Более того,
эта библиотека может служить основой малораз-
мерных кусочных аппроксимаций течений ана-
логично сплайнам1, позволяя существенно снизить
вычислительную нагрузку за счёт использования
грубых сеток с прецизионными решениями в
межсеточном пространстве.

Прогресс в этих технологиях связывается в на-
стоящее время только с увеличением размерно-
сти сеточных аппроксимаций и, как следствие, с
ростом требований к производительности, а зна-
чит, росту стоимости супер-ЭВМ. В конечном
счёте это приводит к увеличению числа и произ-
водительности параллельно работающих микро-
процессоров. Поскольку производительность
микропроцессора в основном определяется тех-
нологическим уровнем его производства, то, по
сути дела, в настоящее время прогресс в вычисли-
тельных технологиях на основе сеточных аппрок-
симаций большой размерности определяется
прогрессом в области микроэлектронных техно-
логий. Отставание в области микроэлектроники
влечёт за собой отставание в технологиях модели-
рования на основе сеточных аппроксимаций
большой размерности.

1 Сплайн – функция в математике, область определения ко-
торой разбита на конечное число отрезков, на каждом из
которых она совпадает с некоторым алгебраическим мно-
гочленом. (Прим. ред.)

Масштаб задач, имеющих практическую значи-
мость. О сложности этих задач говорят следую-
щие факты:

• геометрические размеры нефтеносной зале-
жи характеризуются кубом со стороной порядка
десятка километров;

• нефтесодержащие флюиды располагаются в
каналах пористой матрицы залежи с характерны-
ми размерами сечений порядка микрометров со
значительной неоднородностью физико-химиче-
ских характеристик на масштабах залежи;

• получение экспериментальных данных для
реальных объектов – достаточно дорогостоящий
процесс, а сами данные характеризуются боль-
шим разбросом параметров проб, извлекаемых из
скважины на поверхность;

• работа предприятия нефтегазовой отрасли
связана со сложной логистикой, опирающейся на
обработку значительных информационных пото-
ков с сопутствующими требованиями к информа-
ционной и физической безопасности производ-
ственного цикла.

В связи с масштабом высокотехнологичной
задачи возникает проблема управления динами-
кой нефтесодержащих флюидов в пористой сре-
де. Создание реальных моделей месторождений
затруднен в отсутствие глубокого и детального
изучения фильтрационно-ёмкостных свойств ма-
териала матрицы, в том числе его основных пара-
метров – характерных размеров порового про-
странства, его топологической связности на ре-
альных масштабах залежи.

В течении многофазных жидкостей типично
образование локальных зон – структур, запол-
ненных жидкостью одной фазы. Это явление спе-
цифично для процесса выдавливания нефти по-
средством воды или газа. Причиной служит суще-
ственное различие коэффициентов вязкости
жидкостей. Обычно вода и газ обтекают “целики”
нефти, которые остаются неподвижными в мат-
рице среды. Одним из способов выделения
“структур” служит формирование простран-
ственно-временных областей, в которых макро-
скопические параметры состояния системы при-
обретают сингулярности, априори не включён-
ные в язык описания системы. В этом случае
имеет место неполнота языка математической
модели, приводящая к понятиям обобщённых ре-
шений и требующая уточнения постановки ис-
ходной задачи. По существу, зачастую это означа-
ет отсутствие корректности рассматриваемых за-
дач в исходной постановке.

Масштабы вычислительной трудоёмкости
требуют для решения реальных задач моделиро-
вания течения в ~  каналах. Традиционные
подходы опираются на сеточные, проекционные
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методы, которые по своей природе весьма затрат-
ны с точки зрения их реализации на вычисли-
тельной технике, поскольку основная нагрузка,
связанная с процессами вычисления, падает на
последовательный обход узлов сетки с неминуе-
мым накоплением ошибок в экспериментальных
данных и неустранимых ошибок в вычислитель-
ных операциях. В конечном счёте гонку в этой об-
ласти деятельности определяют размерность вы-
числительных сеток (количество узлов сетки),
что неумолимо диктует гонку в области супер-
компьютерных технологий. При этом возмож-
ность верификации проектных расчётов крайне
ограничена и вызывает существенные сомнения в
их применимости в широком диапазоне парамет-
ров течения. Существенный вклад в эффективное
понижение размерности вычислительных ап-
проксимаций и уменьшение ошибок округления
может внести использование точных решений
между узлами грубых сеток.

В связи с вышеизложенным перспективным
направлением исследований представляется раз-
работка оптимизационных процедур аппрокси-
мации решений с помощью комбинаций точных
решений на грубых сетках, что по своей сути
близко к конструированию специализированных
искусственных нейронных сетей. Эта идеология
является синтетическим обобщением классиче-
ского метода “первых интегралов” в теории диф-
ференциальных уравнений для понижения раз-
мерности дифференциальных систем.

На этом направлении получены практические
результаты, позволяющие выявить тонкую струк-
туру нестационарных трёхмерных вихревых гид-
родинамических течений. В частности, разраба-
тывается иерархия моделей, реализованная на ос-
нове малоразмерных эффективных алгоритмов с
использованием отечественной вычислительной
техники средней производительности, обеспечи-
вающих точность, необходимую для практиче-
ской работы. Иерархия моделей включает в себя
локальный анализ структуры керна и гидродина-
мику в нём флюидов на основе малоразмерных
вычислительных алгоритмов.

Разработана методика “сшивки” решаемых за-
дач по иерархии масштабов, соответствующих ре-
альным размерам залежи. Эта методика положена
в основу программного комплекса анализа связ-
ности порового пространства и определения та-
ких его основных характеристик, как пористость,
проницаемость, длина каналов, связность поро-
вого пространства, трещиноватость, грануломет-
рический состав породы, соотношение и количе-
ство связных и закрытых каналов, удельная по-
верхность, соотношение пор и матрицы породы.

Проблемы импортозамещения и цифровой транс-
формации промышленных предприятий. Промыш-

ленное производство характеризуется длитель-
ным циклом капиталоёмкости. Жизненный цикл
активов составляет годы и десятилетия. Это на-
кладывает свои особенности на организацион-
ный капитал предприятия – организационную
структуру, правила управления процессами, ин-
формационные системы, стандарты, компетент-
ность руководителей и специалистов. Такие осо-
бенности сложно сочетаются с подходами цифро-
визации, которая предполагает быструю смену
технологий, создание продуктов и услуг с высо-
кой долей нематериальных активов, необходи-
мость быстрого и регулярного дополнительного
профессионального обучения [3].

В настоящее время проблемы цифровой
трансформации промышленных предприятий
отягощены задачей импортозамещения: нужно в
достаточно короткий срок – за несколько лет –
заменить программное и аппаратное обеспечение
производителей из недружественных стран, в ос-
новном членов НАТО, на отечественные аналоги.
Необходимость импортозамещения и угрозы ки-
бербезопасности действующих программно-ап-
паратных компонентов из недружественных
стран усиливают риски устойчивости работы
промышленных предприятий в условиях цифро-
вой трансформации [4]. В особенности это акту-
ально для сложных ситуаций, требующих каче-
ственных управленческих решений.

Наиболее выигрышные подходы к успешному
решению задач импортозамещения и цифровой
трансформации должны учитывать вышепере-
численные особенности и опираться на объеди-
няющие решения, дающие синергетический эф-
фект. Одним из таких подходов мы считаем со-
здание и использование продуктов, созданных по
полному циклу – от исследований до промыш-
ленного использования. Полный цикл вполне
естественен как для промышленных компаний,
так и для предприятий сферы информационных
технологий. Необходимо выявлять области, где
работы полного цикла будут наиболее эффектив-
ны, и инициировать перспективные проекты.
Причём на исследовательской фазе цикла, осо-
бенно при необходимости фундаментальных
исследований, требуется активное участие бюджет-
ных и ведомственных исследовательских организа-
ций, включающих такие проекты в государствен-
ные программы. Чем ближе к промышленному
использованию, тем существенней должна быть
роль в работах промышленного предприятия. Та-
кой подход соответствует задачам достижения на-
ционального технологического суверенитета, так
как способствует получению и развитию отече-
ственных результатов интеллектуальной деятель-
ности (технологий, архитектур, стандартов,
опытных образцов).
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Одним из конкретных направлений примене-
ния подхода полного цикла выступает создание
защищённых, самовосстанавливающихся про-
граммно-аппаратных комплексов, как универ-
сальных, так и специализированных под кон-
кретные производственные задачи. Программа
“Флагман-РЭК” в полной мере отвечает услови-
ям эффективной реализации проектов полного
цикла в области достижения национального тех-
нологического суверенитета.
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В настоящее время большие данные – одно из наиболее обсуждаемых сегодня явлений в сфере ин-
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Большие данные (БоД) – одно из наиболее об-
суждаемых сегодня явлений в сфере информаци-
онных технологий, в том числе в их приложении
к научным исследованиям, бизнесу, информаци-
онной сфере во всех её аспектах. Этот термин ча-
сто используется достаточно свободно, если не
сказать волюнтаристски. Нередко те, кто говорят
о БоД, концентрируют внимание скорее на инту-
итивном понимании термина, называя данные
большими, когда их просто много. На самом деле
БоД – это формализованная система понятий,
имеющая очерченную область применения,
снабжённая оригинальным программным обес-

печением и лежащей в его основе математикой.
Последняя является частью системного анализа.

Масштабируемость системы. На разных этапах
развития любой информационной системы воз-
никает проблема превышения расчётной нагруз-
ки. Эта проблема может быть обусловлена увели-
чением объёмов данных, числа пользователей,
количества параметров, скорости обработки и
другими подобными причинами. Соответствен-
но, важным базовым понятием системы является
масштабируемость.

Информационная система называется мас-
штабируемой, если она: во-первых, способна на-
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ращивать свои вычислительные и системные ре-
сурсы без структурных изменений; во-вторых,
может увеличивать свою производительность
пропорционально дополнительным ресурсам.

Разделяют вертикальную и горизонтальную
масштабируемость. Вертикально масштабируе-
мая система увеличивает свою производитель-
ность за счёт усиления каждого компонента си-
стемы, без изменения программ. Иными слова-
ми, производительность увеличивается за счёт
усиления нескольких или всех компьютеров си-
стемы или мощности сервера, например, благо-
даря расширению его оперативной памяти.

Горизонтально масштабируемая система уси-
ливает свою производительность путём добавле-
ния к системе новых компонентов. При этом для
полноценного использования добавленных ре-
сурсов может потребоваться модификация про-
грамм. Иначе говоря, горизонтально масштаби-
руемая система – это система, позволяющая до-
бавлять как новые компьютеры, так и новые
серверы. Добавление может происходить физиче-
ски или виртуально.

Критерии больших данных. Термин “большие
данные” появился сравнительно недавно, в 2008 г.,
по аналогии с терминами “большая нефть”,
“большие деньги”, “большая вода” и т.д. Его
предложил редактор журнала “Nature” Клиф-
форд Линч, в статье “Big data: how do your data
grow?”, опубликованной в спецвыпуске, посвя-
щённом взрывному росту мировых объёмов ин-
формации [1].

В 2010 г. БоД впервые характеризуются свой-
ствами, известными как критерий 3V: volume
(объём), velocity (скорость), variety (разнообра-
зие) (рис. 1). БоД должны обладать большими
значениями всех 3V. Это и стало определением
понятия БоД.

Возникает естественный вопрос: какие значе-
ния следует считать большими? Имея в виду от-
носительность ответа, можно утверждать, что это
значения каждого из 3V, существенно превышаю-
щие стандартные пороги для соответствующих
выборок. Следует уточнить, что в данном контек-
сте скорость понимается в широком смысле, как
скорость сбора, передачи, архивирования, науч-
ного анализа и роста разнообразия информации.
Последнее особенно важно, потому что огромные
объёмы совершенно одинаковых данных не есть
БоД.

Позже в некоторых случаях к 3V стали добав-
лять три дополнительных критерия: value (цен-
ность) определяется значимостью входящей и об-
работанной информации для целей исследования
БоД; validity (уместность) характеризует имею-
щиеся шансы наличия связи исходных и обрабо-
танных данных с объектом исследований; vari-
ability (вариативность) показывает способность
развёртывания исходных и обработанных данных
в сторону усиления их разнообразия.

Эти параметры возникли в ответ на лавинооб-
разный рост объёма данных, когда актуальными
стали вопросы, могут ли полученные данные
принести пользу и насколько им можно доверять
[2]. В результате появились особые типы БоД, ко-
торые, наряду с большими значениями основных
3V, обладают большими значениями одного или
нескольких дополнительных V. Подобные 4V, 5V,
6V БоД де-факто являются собственными под-
множествами некоторых 3V БоД.

Создание больших данных. Создание БоД – это
процесс, разворачивающийся во времени. У него
есть начало, но нет конца. Цифровые электрон-
ные данные генерируются и увеличиваются в
объёме как снежный ком. Нельзя принять одно-
моментное решение о создание БоД. Можно на-
чать собирать данные и не останавливаться. Тогда
рано или поздно мы создадим БоД. Далее эти дан-
ные будут согласованно расти в направлении уве-
личения каждого из трёх основных V.

Классическим и достаточно очевидным при-
мером БоД являются операции в Интернете. Ана-
лиз происходящего в сети в течение 2023 г., вы-
полненный компанией LOCALiQ [3], показал,
что в среднем за одну минуту уникальные пользо-
ватели:

• 3.67 млн раз просматривали видео на You-
Tube;

• 5.9 млн совершили поисковые запросы в
Google;

• 231 млн отправили e-mail сообщение.
Процесс создания БоД следует за процессом

увеличения количества данных. Так, по результа-
там исследования компании IDC [4] за последние
15 лет объём мировых данных вырос в 100 раз – с
1 ЗБт до 100 ЗБт (единицы измерения количества

Рис. 1. Основные и дополнительные критерии, харак-
теризующие БоД
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информации в байтах приведены в табл. 1). При
этом более половины данных формируется на
устройствах конечных пользователей. БоД созда-
ются из первоначального ядра обычных данных
путём развёртывания во времени одновременно
каждого из трёх V. Процесс имеет начало, но не
имеет конца. Единожды начав создавать БоД, не-
возможно остановиться, поскольку сама система
управления ими базируется как на вновь поступа-
ющих потоках информации, так и на неуничто-
жаемых архивах. Факт постоянного роста боль-
ших данных служит базой для неразрывно свя-
занных с ними методов анализа. Важным
свойством здесь является неуничтожимость БоД,
обеспеченная оригинальными ПО.

Новая парадигма научных исследований. Бук-
вально через несколько лет после появления тер-
мина “большие данные” стало ясно, что их изуче-
ние приводит к новой парадигме научных иссле-
дований. Цель научного поиска смещается с
ответа на вопрос “почему?” на ответ на вопросы
“что именно происходит?” и “как действовать?”.
С этой целью во главу угла ставится распознава-
ние корреляций и трендов в гигантских массивах
информации. Как показывают реализованные
коммерческие и научные приложения, расчёт
трендов стал эффективным инструментом внед-
рения научных результатов в реальный сектор
экономики, укорачивающим путь от их анализа
a posteriori к прогнозированию.

Преобразование количества накопленной инфор-
мации в качество решений называют феноменом
БоД. Программы для игры в шахматы (например,
программа “Каисса”, ставшая в 1974 г. первым
чемпионом мира по шахматам среди компьютер-
ных программ), построенные на тех же принци-
пах, что и алгоритмы 60-х годов XX в., сегодня иг-
рают на уровне гроссмейстеров и даже превышая
его. Это достижение определяется сегодняшней
возможностью доступа к гигантскому множеству
данных истории шахматных партий при неизмен-
ных правилах игры.

Феномен БоД ярко проявляется в прогрессе
продуктов искусственного интеллекта, напри-
мер, Google Translate. Система использует не
строгие своды грамматических правил и исклю-
чений языка, а статистическую вероятность упо-
требления того или иного слова с учётом контек-
ста, рассматривая язык как беспорядочную си-
стему данных. Простые алгоритмы, имеющие
доступ к огромному объёму данных, имеют луч-
шие результаты, чем сложные алгоритмы, обуча-
емые на узких выборках [6]. Качественный ска-
чок определяется именно огромным объёмом и
разнообразием данных, которые поступают и об-
рабатываются очень быстро, и лишь отчасти – со-
вершенствованием алгоритмов.

Модель MapReduce. Для работы с БоД не го-
дятся привычные подходы и методы хранения и
обработки информации, например СУБД. Боль-
шие данные нужно обрабатывать распределённо.
Для этого необходим некоторый универсальный
общий подход, реализуя который, можно обраба-
тывать и безопасно хранить большие объёмы в
том числе и неструктурированных данных.

Соответствующая модель распределённых вы-
числений MapReduce была впервые предложена
сотрудниками корпорации “Google” в 2004 г. [7].
В её основе лежат две процедуры функциональ-
ного программирования: map (отображение), в
которой применяется нужная функция к каждому
элементу списка, и reduce (ограничение), объеди-
няющая результаты работы этапа map. В процессе
вычислений множество входных пар ключ/значе-
ние преобразуется в множество выходных пар
ключ/значение. Иными словами, MapReduce –
это модель параллельной обработки БоД на ком-
пьютерных кластерах за счёт соответствующего
разделения задачи на независимые части. Схема
работы MapReduce для наглядности представлена
на классическом примере подсчёта количества
слов в тексте (рис. 2).

Почти двадцать лет назад на базе модели Map-
Reduce появилось программное обеспечение об-
работки БоД, альтернативное СУБД – без требо-
ваний жёсткой иерархии и однородности данных.
Это ПО может обрабатывать как структурирован-
ные, так и неструктурированные данные, напри-
мер тексты.

Одной из основных программных реализаций
модели MapReduce стала программная платфор-
ма HADOOP. Это открытая система, однако что-
бы адаптировать её к собственным данным, необ-
ходимо создать некий дополнительный про-
граммный аппарат для актуализации сборки.

Таблица 1. Единицы измерения количества информа-
ции в байтах [5]

Название Обозначение Степень

Байт Б 100

Килобайт Кбайт 103

Мегабайт Мбайт 106

Гигабайт Гбайт 109

Терабайт Тбайт 1012

Петабайт Пбайт 1015

Экзабайт Эбайт 1018

Зеттабайт Збайт 1021

Йоттабайт Ибайт 1024
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Сегодня такие готовые решения HADOOP при-
менительно к обрабатываемым потокам инфор-
мации находятся под санкциями. Создание
аналогичных отечественных решений – важная
задача российских учёных, инженеров и коммер-
ческих компаний.

Большие данные в науках о Земле. В работах [8, 9]
изучено и обосновано отнесение к большим дан-
ным информационных потоков, которые созда-
ются в рамках следующих наук о Земле:

• метеорология – метеорологические данные
сегодня составляют петабайты (1015 Б) информа-
ции;

• изучение Земли из космоса – данные ди-
станционного зондирования Земли (ДЗЗ) к 2025 г.
достигнут объёма 300 экзабайт (1018 Б);

• экология – информация международной се-
ти экологических наблюдений станций SMEAR
составляет сотни терабайт (1012 Б);

• сейсмология – данные глобального сейсми-
ческого мониторинга, включая временные ряды
сейсморегистрации, измеряются в петабайтах
(1015 Б);

• геофизика – объём информации геофизиче-
ской разведки и поиска полезных ископаемых до-
стигает 100 петабайт (1015 Б) в сутки;

• горные науки – данные горно-добывающих
и перерабатывающих комплексов составляют
130 терабайт (1012 Б) в год.

Следует иметь в виду, что в приведённый здесь
список включены лишь те науки о Земле, кото-
рые гарантированно создают БоД. Целый ряд
других дисциплин со временем тоже станет и уже
становится источником больших данных. Это
происходит как благодаря распространению си-
стем наблюдений в региональных и глобальных
масштабах, так и в силу появления принципиаль-
но новых типов наблюдательного оборудования.
Дальнейшее распространение высокоскоростно-
го Интернета по планете обеспечивает возмож-

ность оперативной обработки и постоянного со-
хранения БоД наук о Земле на базе системы
HADOOP и её аналогов. А значит, потоки данных
будут неуклонно увеличиваться, особенно при
развёртывании международного сотрудничества.
Поэтому представленный выше список БоД в на-
уках о Земле открыт для расширения.

Региональные БоД на примере Арктической зо-
ны Российской Федерации (АЗРФ). Перспектив-
ным представляется создание и дальнейшее раз-
витие мультидисциплинарных региональных
БоД, в том числе применительно к АЗРФ.

Источниками данных здесь служат:
1. Информация мониторинга и изучения

АЗРФ, создаваемая институтами РАН, Северным
(Арктическим) федеральным университетом им.
М.В. Ломоносова и другими университетами, на-
учно-исследовательскими центрами МЧС и ГК
“Росатом”.

2. Центральные исследовательские проекты в
Арктике:

• система спутников дистанционного зонди-
рования Земли “Арктика”;

• ледовая самодвижущаяся платформа “Се-
верный полюс”;

• арктические станции “Снежинка”;
• транспортный коридор “Северный морской

путь”.
3. Проекты РНФ по изучению и мониторингу

Арктики.
Проект “Системный анализ динамики геофи-

зических процессов в Российской Арктике и их
воздействие на развитие и функционирование
инфраструктуры железнодорожного транспорта”
с 2021 г. реализует Геофизический центр РАН
(финансируется РНФ, проект 21-77-30010), АО
“НИИАС” (РЖД) создаёт прототип БоД для
АЗРФ.

Информация, генерируемая в проекте, обла-
дает большой степенью разнообразия. БоД гене-

Рис. 2. Схема работы MapReduce
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рируются по следующим направлениям: изуче-
ние землетрясений, сейсмической опасности и
магнитного поля Арктики, гравитационные ис-
следования литосферы АЗРФ, метеорологиче-
ские и климатические исследования и системная
интеграция полученных результатов в геоинфор-
мационную систему.

Системный анализ в математике XXI столетия.
Источником развития математики служили и
продолжают служить естественные науки. В
XVIII–XIX вв. двигателем математики была фи-
зика (рис. 3), в то время выдающиеся физики ча-
сто оказывались и математиками. В их числе сле-
дует упомянуть прежде всего великого англий-
ского учёного Исаака Ньютона. Открытые им
фундаментальные законы физики стали основой
разработанного им же дифференциального и ин-
тегрального исчисления. Золотыми буквами в ис-
торию физики, астрономии и одновременно ма-
тематики вписаны имена немецкого учёного
Карла Гаусса и французского учёного Пьера-Си-
мона Лапласа.

В ХХ в. развитие математики стимулировали и
другие естественные науки. Важную роль сыграло
внедрение математического моделирования в це-
лый ряд дисциплин – физику, астрономию, хи-
мию, биологию, лингвистику и др. Драйверами
развития математики явились, кроме того, круп-
ные инженерно-технические проекты, такие как
освоение космоса и покорение атомной энергии.
Тогда же были созданы компьютеры (ЭВМ) и по-

лучила свой математический аппарат киберне-
тика.

В XXI в. теоретическая математика получила
беспрецедентное развитие. Выдающиеся резуль-
таты получены в теории дифференциальных
уравнений, функциональном анализе, теории ве-
роятностей и теории управления – математиче-
ских дисциплинах, прямо представляющих мате-
матические модели как проблемы вычислений.
Свой вклад в прогресс математики внесли и боль-
шие данные, которые, как уже было сказано, воз-
никают при глубоком изучении любой научной
дисциплины.

История БоД – драйвера новой части систем-
ного анализа – разворачивается на наших гла-
зах – на протяжении последних 15 лет. Эта мате-
матическая дисциплина находится в стадии свое-
го формирования. Тем не менее уже сегодня
прослеживаются её характерные особенности,
ожидающие строгой математической формализа-
ции в будущем.

Методы обработки БоД ориентированы как на
структурированную, так и неструктурированную
информацию. Например, матричные числовые
данные и раскрывающие их неструктурирован-
ные тексты обрабатываются с помощью про-
граммного обеспечения, реализующего концеп-
цию Map Reduce, как одно целое. Так изучается
множество, состоящее из объектов нового типа.

Новый смысл приобретает и понятие высоких
порогов для различных V, характеризующих БоД.
Пороги возрастают вместе с БоД, являясь, как и

Рис. 3. Математика XX–XXI вв.
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сами информационные потоки, возрастающими
функциями времени. Изучение возможного яв-
ного вида этих функций – одна из многих задач,
которые практика БоД ставит перед их будущей
математической теорией. Даже простое форми-
рование относительно полного списка подобных
задач могло бы стать предметом самостоятельно-
го математического исследования.

Международный институт прикладного систем-
ного анализа (International Institute of Applied Sys-
tem Analysis, IIASA). Цель работы института – со-
здавать и совершенствовать методы системного
анализа и применять их для обоснования при-
кладных управленческих решений. Приоритет-
ные направления исследований – сокращение
антропогенного воздействия на климат Земли,
повышение устойчивости природных и социаль-
но-экономических систем и достижение целей
устойчивого развития человечества.

IIASA основан в 1972 г., он расположен в Ав-
стрии, в г. Лаксенбург в здании Лаксенбургского
дворца. Учредителями института выступили
СССР, США и Австрия. В настоящее время чле-
нами IIASA являются 22 страны. Всего в IIASA
постоянно работают около 300 учёных из разных
стран – официальных членов института, включая
порядка 30 специалистов из России. Согласно до-

говорённости 1972 г. с австрийским правитель-
ством, годовая аренда рабочего помещения IIASA
составляет всего один евро. Членство РФ в IIASA
осуществляет Российская академия наук. Сов-
местную работу РАН и IIASA координирует Ко-
митет по системному анализу РАН под председа-
тельством вице-президента РАН академика
В.Я. Панченко. Сотрудничество РАН с IIASA не-
прерывно продолжается с 1972 г.

Актуальные и потенциальные направления
развития постоянных программ IIASA в их сопо-
ставлении с тематикой исследований отделений
РАН приведены в таблице 2. Каждая из программ
IIASA – многодисциплинарная и многоцелевая,
что отвечает актуальным целям и задачам РАН.
Действующими и потенциальными партнёрами
любой из программ института могут быть сразу
несколько тематических отделений РАН.

Проект создания больших данных в IIASA в
настоящее время находится в стадии обсуждения,
как и проект разработки плана создания БоД
РАН, цели которого, в предварительной форме,
были представлены авторами данной статьи на
заседании Президиума РАН 28 марта 2023 г.
Предложение получило поддержку Президиума,
и разработка плана создания БоД РАН началась.
С учётом санкционной политики Запада расши-

Таблица 2. Возможные направления исследований IIASA и РАН. Актуальное и потенциальное сотрудничество
между программами IIASA и тематическими отделениями РАН

Программы IIASA Отделения РАН

Математический и 
прикладной системный 
анализ

Отделение математических наук РАН (ОМН РАН)
Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН (ОНИТ РАН)
Отделение наук о Земле РАН (ОНЗ РАН)

Биоразнообразие и 
природные ресурсы

Отделение биологических наук РАН (ОБН РАН)
Отделение сельскохозяйственных наук РАН (ОСХН РАН)
Отделение химии и наук о материалах РАН (ОХНМ РАН)
Отделение физиологических наук РАН (ОФ РАН)

Экономика и смежные
дисциплины

Отделение общественных наук РАН
Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН (ОГПМО РАН)
Отделение историко-филологических наук РАН (ОИФН РАН)
Отделение наук о Земле РАН (ОНЗ РАН)
Отделение математических наук РАН (ОМН РАН)
Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН (ОНИТ РАН)

Энергия, климат и 
окружающая среда

Отделение наук о Земле РАН (ОНЗ РАН)
Отделение физических наук РАН (ОФН РАН)
Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления 
РАН (ОЭММПУ РАН)

Население и общество Отделение общественных наук РАН (ООН РАН)
Отделение физиологических наук РАН (ОФ РАН)
Отделение медицинских наук РАН (ОMедН РАН)
Отделение математических наук РАН (ОМН РАН)
Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН (ОГПМО РАН)

Обсуждение программы 
БоД IIASA

Планирование проекта БоД РАН
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рение сотрудничества РАН и IIASA по тематике
больших данных представляется взаимно полез-
ным и перспективным.

Большие данные в реальном секторе экономики.
Использование опыта для создания БоД РАН. Сей-
час уже можно с уверенностью говорить об эф-
фективности применения БоД в реальном секто-
ре экономики как за границей, так и в нашей
стране. По данным исследования [10], каждая
третья крупная российская компания не менее
трёх лет использует в своей работе технологии
БоД. Среди основных направлений, в которых
реализуются соответствующие проекты, можно
назвать: маркетинг, розничную торговлю, бан-
ковский и страховой сектор, машиностроение,
предприятия ТЭК, медицинскую и фармацевти-
ческую отрасль. По оценке Ассоциации больших
данных (Россия), к 2024 г. ожидается десятикрат-
ный рост отечественного рынка в сравнении с
2022 г. [11]. Таким образом, рынок БоД в нашей
стране уже сформирован. Это направление начи-
нает развиваться и в классических отраслях, име-
ющих дело, например, с разведкой, поиском и
добычей углеводородов и твёрдых полезных ис-
копаемых, горно-перерабатывающим произ-
водством, управлением и развитием железнодо-
рожного транспорта, электроэнергетикой.

Работу с БоД затрудняет ряд узких мест (рис. 4).
Самая большая трудность – нехватка кадров для
ведения таких проектов. Компании вынуждены
привлекать внешних специалистов, что связано
с определёнными рисками, а также обучать соб-
ственных сотрудников, на что требуется время.
С этой проблемой сталкиваются научно-исследо-
вательский и университетский секторы, что обу-
словлено как недостаточным выпуском IT-спе-
циалистов, так и прямой зависимостью зарплаты
научного персонала от публикационной активно-
сти. Нехватка квалифицированных кадров, по-
мимо прочего, затрудняет подбор подходящей
под задачи компании архитектуры и инструмен-
тов БоД.

Следует сказать и о неполном понимании цен-
ности работы с БоД внутри организации. Инте-
грация результатов таких проектов в операцион-
ную деятельность компаний есть их конечная
цель. Однако зачастую сотрудники не готовы
принимать решения, опираясь на выводы, сде-
ланные искусственным интеллектом на основе
БоД. Аргументом здесь является недостаток по-
нимания всей широты развития ситуации, что
обусловлено восприятием БоД как ограниченно-
го среза – выборки, а не постоянно возрастающе-
го потока информации, меняющей представле-
ния об окружающем мире.

Сегодня проекты в сфере БоД разрабатывают
несколько институтов РАН. Так, Институт про-
блем комплексного освоения недр им. академика

Н.В. Мельникова РАН под руководством акаде-
мика РАН В.Н. Захарова реализует проект РНФ
“Решение фундаментальной проблемы сбора,
хранения и анализа больших данных для разви-
тия методов прогнозной аналитики при управле-
нии горно-техническими системами”. Пермский
федеральный исследовательский центр УрО РАН
под руководством академика РАН А.А. Баряха
изучает возможность использования технологий
БоД для повышения безопасности ведения
горных работ. В Геофизическом центре РАН
под руководством академика РАН А.Д. Гвиши-
ани совместно с Институтом физики Земли
им. О.Ю. Шмидта РАН ведутся фундаменталь-
ные исследования в рамках государственного за-
дания по созданию дата-центра наук о Земле.
Заинтересованность в работе с большими данны-
ми во взаимодействии с Академией наук и её ин-
ститутами проявляют такие крупные представи-
тели реального сектора экономики, как ПАО
“Уралкалий”, АО “НИИАС” (РЖД), компания
“Металлинвест”, АК “АЛРОСА” (ПАО), ПАО
“Газпром”, “Национальная компьютерная корпо-
рация” и др.

В настоящее время Российская академия наук
является наиболее крупной и важной экспертной
организацией нашей страны, осуществляющей
фундаментальную научную и научно-техниче-
скую экспертизу. Экспертиза РАН охватывает
программы, проекты и отчёты российских вузов и
научно-исследовательских институтов РАН, дру-
гих министерств и ведомств, реального сектора
экономики. Для эффективной работы с такими
объёмами информации, которую нужно соби-
рать, хранить и оперативно анализировать, необ-
ходимо создать в РАН современный дата-центр
больших данных. Такой центр обеспечит акаде-
мии постоянный доступ к материалам заявок,
проектов и отчётов, что позволит выявлять тен-
денции исследований и оценивать их полноту.
Кураторами направлений БоД по соответствую-
щим областям науки могли бы стать научные со-

Рис. 4. Основные затруднения при работе с БоД (по
данным [10])
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веты РАН. Например, Научный совет РАН по
изучению Арктики и Антарктики уже осуществ-
ляет методологическую поддержку и экспертное
сопровождение крупнейших арктических про-
ектов.

Большие данные можно рассматривать как пе-
реход от простого накопления информации к её
эффективному использованию в качестве интел-
лектуального капитала. Этот феномен становится
особенно важным в условиях растущей сложно-
сти и неопределённости современного мира, ко-
гда принятие верных решений может зависеть от
многих факторов и требовать гигантского объёма
информации. В этом контексте развитие темати-
ки БоД может стать ключевой задачей как для ор-
ганизаций реального сектора экономики, так и
для научно-исследовательских институтов и уни-
верситетов, повышая их конкурентоспособность
и эффективность.
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Согласно современной климатической парадигме, аномальные явления, происходящие в полярных
регионах Земли, такие как быстрое потепление в Арктике и интенсивное разрушение ледников в
Антарктике, представляют серьёзную опасность и являются вызовом для цивилизации, поскольку
потенциально могут привести к глобальному потеплению климата на несколько градусов и подъёму
уровня Мирового океана на несколько десятков сантиметров уже в XXI веке. Считается, что основ-
ной причиной этих процессов, получивших сильное ускорение со второй половины 1970-х годов,
cтал антропогенный фактор выбросов углекислого газа в атмосферу, приводящий к парниковому
эффекту. Утверждение, взятое за аксиому в большинстве развитых стран, привело к ряду междуна-
родных соглашений по ограничению выбросов углекислого газа и представлениям о необходимости
быстрого перехода к низкоуглеродной “зелёной” экономике.
Что касается влияния природных факторов на развитие упомянутых опасных процессов, то никто
не отрицает такой возможности, поскольку в геологической истории Земли хорошо известны фак-
ты климатических изменений в доиндустриальные эпохи. Однако геологические масштабы време-
ни настолько велики, что большинство климатологов подспудно исходят из того, что наблюдаемые
в течение прошлого и нынешнего столетий короткопериодные изменения климата с характерным
временем порядка десятков лет определяются в основном быстро меняющимися атмосферными и
океаническими процессами. Но не следует сбрасывать со счетов влияние и быстрых геофизических
процессов, например циклов землетрясений или вулканических извержений, которые по времен-
ным масштабам сопоставимы с современными климатическими изменениями. Если положить в
основу анализа самые мощные мегаземлетрясения с магнитудой больше 8 и вызванные ими круп-
номасштабные деформационные волны в литосфере, то, принимая во внимание физически обос-
нованные триггерные механизмы, можно построить геодинамическую схему, объясняющую на-
блюдаемые климатические изменения в Арктике и процессы разрушения ледников в Антарктике.
В статье описывается эта новая геодинамическая концепция.

Ключевые слова: Арктика, метастабильные газогидраты, эмиссия метана, потепление климата, За-
падная Антарктида, разрушение ледников, сильнейшие землетрясения, тектонические волны,
триггерный механизм.
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СЕЙСМОГЕННО-ТРИГГЕРНАЯ ГИПОТЕЗА 
ПОВЫШЕНИЯ ЭМИССИИ МЕТАНА 

И ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА В АРКТИКЕ
Новый геодинамический подход основывает-

ся на предложенной в работах [1–3] сейсмоген-
но-триггерной гипотезе резкой активизации
эмиссии метана на шельфе и примыкающей об-
ширной территории суши Арктической зоны, вы-
званной деформационными волнами, возбуж-
дёнными сильнейшими мега-землетрясениями,
произошедшими в середине ХХ в. в Алеутской зо-
не субдукции. Предполагается, что эмиссия мета-
на происходит в результате освобождения газа из
газонасыщенных слабопроницаемых осадочных
толщ, а также вследствие разрушения метаста-
бильных газогидратов Арктической зоны под
действием триггерного эффекта внешних допол-
нительных напряжений, связанных с деформаци-
онными волнами.

Следует напомнить, что газогидраты, пред-
ставляющие собой кристаллические соединения
газа и воды, широко распространены в осадочной
толще в районах вечной мерзлоты на суше и глу-
боководных частях морей и океанов, где имеют
место относительно высокие давления и низкие
температуры, необходимые для образования и
стабильного существования гидратов [4]. По су-
ществующим оценкам, глобальные запасы газо-
вых гидратов насчитывают около 1000 млрд мет-
рических тонн углерода [5], частичное разложе-
ние которых может повлиять на круговорот
углерода и климат в глобальном масштабе [6–8].
Анализ глобального потока метана в межгеосфер-
ном газообмене свидетельствует о большой роли
глубинного потока этого газа, идущего из недр
Земли [9].

Идея возможной диссоциации газогидратов и
эмиссии метана, обладающего сильным парнико-
вым эффектом, использовалась для объяснения ря-
да известных явлений, таких как палеоценовый
тепловой максимум [6] или быстрое послеледнико-
вое увеличение содержания атмосферного метана
[10]. Обсуждалась также гипотеза о возможном
влиянии эмиссии метана на глобальное потепле-
ние при усилении процессов деградации мерзло-
ты и диссоциации газогидратов [1, 11–13].

Морские исследования арктического шельфа
России показали, что со дна мелководных обла-
стей в морях Восточной Арктики происходит зна-
чительный выброс метана [13, 14]. Среди много-
численных природных и техногенных газовых
проявлений на суше Арктической зоны особое
место занимают крупные кратеры, возникшие в
результате мощных газовых выбросов [15].

Обычно диссоциацию газогидратов связывают
с повышением температуры до критического
уровня, при достижении которого теряется ста-
бильность их существования при данном давле-

нии окружающей среды, отвечающем определён-
ной глубине залегания гидратного слоя. Такое
повышение температуры гидратного слоя может
быть связано либо с эндогенными процессами,
например, с нагретыми флюидами, мигрирую-
щими по разломам коры из более глубоких гори-
зонтов литосферы [16], либо с экзогенными фак-
торами, например, с тёплыми придонными тече-
ниями на шельфе или трансгрессиями водных
масс на холодную поверхность суши в Арктике
[13]. Однако потеря устойчивости газогидратов
может быть также связана с понижением внешне-
го давления, вызванного геодинамическими фак-
торами. К ним относится, например, уменьшение
гидростатического давления воды на шельфе в
результате его обмеления, вызванного изостати-
ческим подъёмом поверхности коры из-за таяния
ледников, как это установлено для архипелага
Шпицберген в Восточной Арктике [17]. Отмечен-
ные тепловые и геодинамические факторы дей-
ствуют, как правило, в коротких геологических
масштабах времени в пределах голоцена.

Наряду с этим существуют и быстродействую-
щие геодинамические факторы, приводящие при
определённых условиях к практически мгновен-
ной диссоциации газогидратов. К ним, в частно-
сти, относятся деформационные волны в лито-
сфере. Последние могут играть важную триггер-
ную роль в процессе нарушения метастабильного
равновесия реликтовых газогидратов, испытав-
ших частичную диссоциацию, которая, как пока-
зывают эксперименты [18, 19], едва начавшись,
может быстро прекратиться в результате образо-
вания плёнок льда, запечатывающих возникший
свободный газ внутри газогидратных микроча-
стиц, приводя к явлению самоконсервации газо-
гидратов [14]. Находящиеся длительное время в
условиях самоконсервации метастабильные ре-
ликтовые газогидраты в дальнейшем могут разру-
шиться при возникновении дополнительных на-
пряжений, разрушающих тонкие плёнки льда,
освобождая таким образом свободный газ и при-
водя к его фильтрации в трещиновато-пористой
среде мёрзлых пород и, в конечном счёте, к эмис-
сии метана в атмосферу. Анализ механики этого
процесса выполнен в работах [20, 21].

Описанная схема лежит в основе сейсмоген-
но-триггерной гипотезы, которая связывает рост
эмиссии метана и наступление фазы современно-
го потепления климата в Арктике в 1979–1980 гг.
с аномально высокой сейсмической активностью
в Алеутской зоне субдукции и в северной части
Курильской гряды, наблюдавшейся примерно за
20 лет до начала потепления [1, 2].

В действительности имеет место общая корре-
ляция с двадцатилетним временным сдвигом
между ходом выделения сейсмической энергии
Земли, с одной стороны, и приращением концен-
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трации метана в атмосфере, с другой, наблюдае-
мая в течение последних 40 лет. На рисунке 1
представлены графики изменения средней тем-
пературы в атмосфере и вариаций уровня выделя-
емой сейсмической энергии Земли в форме силь-
нейших землетрясений за период ХХ и начала
XXI вв. Верхний график демонстрирует извест-
ный факт начала достаточно резкого роста темпе-
ратуры в 1979–1980 гг., который требует объясне-
ния. Из нижнего графика следует, что наиболь-

шая часть сейсмической энергии, определяемой в
основном сильнейшими мегаземлетрясениями с
магнитудой больше 8.5, выделилась в пределах
достаточно короткого промежутка времени
(1952–1965). То есть между серией мегаземлетря-
сений, определившей максимум выделенной сей-
смической энергии Земли, и началом роста сред-
ней температуры в атмосфере (1979–1980) про-
шло около 20 лет.

Рис. 1. Сопоставление графиков изменения средней температуры в Арктике
на протяжении XX и начала XXI вв. и выделение сейсмической энергии Земли
Источник: модифицировано с использованием [22, 23]
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К этой серии определяющих мегаземлетрясе-
ний относятся: во-первых, три землетрясения,
произошедшие в районе Алеутской островной ду-
ги (1957 г. в центральной части дуги с магнитудой 8.6,
1964 г. в восточной части дуги с магнитудой 9.3 и
1965 г. в западной части дуги с магнитудой 8.7),
во-вторых, землетрясение 1952 г. на Северных
Курилах с магнитудой 9.0. К этой же серии отно-
сится самое мощное землетрясение за всю исто-
рию инструментальных наблюдений, произо-
шедшее в 1960 г. в Чилийской зоне субдукции, с
магнитудой 9.5. Важно отметить, что первые че-
тыре определяющих мегаземлетрясения произо-
шли в районах Алеутской островной дуги и север-
ной части Курильской островной дуги, то есть в
зонах субдукции северо-западной части тихооке-
анской литосферы, наиболее близко располо-
женных к Арктике, где происходит самое сильное
потепление климата.

Согласно сейсмогенно-триггерной гипотезе
[1, 2], двадцатилетний временной сдвиг между се-
рией сильнейших мегаземлетрясений, произо-
шедших в ближайших к Арктике Алеутской и Ку-
рило-Камчатской зонах субдукции, и началом
потепления в Арктике связан с временем пробега
деформационных тектонических волн от очагов
до Арктического шельфа и сухопутной области
Арктики. Эти крупномасштабные волны в лито-
сфере, вызванные сильнейшими мегаземлетрясе-
ниями, имея характерную скорость распростра-
нения порядка 100 км/год, способны пройти рас-

стояние около 2000 км между очагами
землетрясений и арктическими территориями за
время около 20 лет (рис. 2).

Как уже отмечалось, собственно механизм по-
тепления климата в Арктике связан с парнико-
вым эффектом от повышенной эмиссии метана
из осадочных пород Арктической зоны, содер-
жащих большое количество скоплений газа в
свободной форме и в виде частично диссоцииро-
ванных метастабильных газогидратов. Эмиссия,
происходящая как на суше, так и на шельфе Арк-
тики, – следствие разрушения слабопроницае-
мой структуры мёрзлых пород и общего повыше-
ния уровня трещиноватости осадочных толщ за
счёт дополнительных напряжений, возникающих
в результате прихода деформационных волн ли-
тосферы в Арктическую зону из области их гене-
рации в очагах мегаземлетрясений. Таков альтер-
нативный по отношению к антропогенной точке
зрения геодинамический механизм потепления
климата в Арктике.

В изложенной геодинамической схеме по-
тепления климата ключевое значение имеют
деформационные волны в литосфере, которые
порождаются происходящими в зонах субдук-
ции катастрофическими мегаземлетрясениями.
Характерная скорость этих волн составляет от не-
скольких десятков до первых сотен км/год. Впер-
вые деформационные волны были теоретически
обоснованы в работе немецкого и американского
физика и геофизика В. Эльзассера в рамках про-
стой модели взаимодействия упругой литосферы
с вязким подстилающим слоем астеносферы [24].
Скорости “диффузии” упругих смещений и на-
пряжений, рассчитанные на основе этой модели,
оказались близки к скоростям миграции сейсми-
ческой активности, наблюдаемой в различных
регионах Земли. Сегодня существуют разные ма-
тематические модели распространения напряже-
ний и деформаций в литосфере [25–29], на осно-
ве которых анализируются особенности мигра-
ции сейсмической активности. В предлагаемой
нами геодинамической концепции используется
новое приложение теории деформационных волн
в качестве триггерного воздействия на газонасы-
щенные осадочные породы, приводящего к эмис-
сии метана. Существенная особенность нашей
модели состоит в учёте не только механических
возмущений литосферы, но и тепловых эффек-
тов, связанных с фазовым переходом на границе
литосфера–астеносфера, что позволяет объяс-
нить возможность распространения деформаци-
онных волн на большие расстояния (порядка
нескольких тысяч километров) со слабым затуха-
нием, обеспечивая заметные добавочные напря-
жения в литосфере [30, 31].

При обосновании сейсмогенно-триггерной ги-
потезы потепления климата важное значение

Рис. 2. Распространение тектонических волн в сторо-
ну Арктики от сильных землетрясений в Алеутской и
Курило-Камчатской зонах субдукции во второй по-
ловине ХХ в.
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имеют прямые измерения концентрации метана в
атмосфере, проводимые США с начала 1980-х го-
дов (NOAA Global Monitoring Laboratory measure-
ments) [32].

На рисунке 3 а, б отражены ежегодные измере-
ния средней концентрации метана в атмосфере
начиная с 1984 г. по настоящее время. Характер-
ная особенность изменения во времени концен-
трации газа – различия в скорости её роста для
четырёх временных интервалов: 1) интервал
1984–1992 гг. характеризуется относительно
быстрым ростом концентрации метана; 2) интер-
вал 1992–1999 гг. – замедлением роста концен-
трации; 3) интервал 1999–2007 гг. демонстрирует
почти полное прекращение роста концентрации;
4) интервал 2007–2022 гг. вновь характеризуется
быстрым ростом концентрации метана. На ри-

сунке 3б показаны ежегодные приращения сред-
ней концентрации метана в атмосфере.

Возникает вопрос: с чем могут быть связаны
разные темпы роста содержания метана на протя-
жении последних 40 с лишним лет? Исходя из
сейсмогенно-триггерной гипотезы, следовало бы
ожидать, что изменения темпа роста концентра-
ции этого газа в атмосфере должны коррелиро-
вать с изменениями уровня выделения сейсмиче-
ской энергии Земли (с учётом временного сдвига
порядка 20 лет, связанного с временем пробега
деформационных волн от очагов больших земле-
трясений до мест скопления метана, запертого в
осадочных породах прежде всего Арктической зо-
ны). Такую корреляцию иллюстрирует рисунок 3в:
две огибающие кривые отражают изменение
среднегодовых приращений концентрации мета-

Рис. 3. Средняя концентрация метана в атмосфере
а – графики, демонстрирующие глобально осреднённое среднемесячное значение метана в атмосфере [32]; б – график
годовых приращений атмосферного CH4 на основе глобально усреднённых данных о морской поверхности [33];
в – сопоставление изменений сейсмической активности Земли и вариаций концентрации метана в атмосфере.
Сплошной линией показана огибающая кривая, отражающая изменение среднегодовых приращений концентрации
метана в атмосфере в период 1984–2022 гг. Пунктиром дана кривая вариации уровня сейсмической активности Земли,
определяемой крупными землетрясениями с магнитудой больше 8, за период 1964–2002 гг.
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на в атмосфере в период 1984–2022 гг. и вариации
уровня сейсмической активности Земли, опреде-
ляемой сильнейшими землетрясениями с магни-
тудой больше 8 за период 1964–2002 гг. (с учётом
упоминавшегося временного сдвига). Корреля-
ционное подобие двух кривых, на наш взгляд, до-
бавляет весомости аргументу в пользу рассматри-
ваемой гипотезы потепления климата. Некото-
рые нарушения корреляции могут быть связаны с
ростом эмиссии метана из-за других факторов,
например, в силу антропогенного воздействия
или усиления эмиссии на заболоченных террито-
риях. Такие явления остаются за рамками сей-
смогенно-триггерного механизма. Более того,
нельзя ожидать абсолютной корреляции рассмат-
риваемых процессов в контексте сейсмогенно-
триггерного механизма, учитывая их сложный
многофакторный характер.

СЕЙСМОГЕННО-ТРИГГЕРНЫЙ 
МЕХАНИЗМ УСКОРЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

И РАЗРУШЕНИЯ ЛЕДНИКОВ В ЗАПАДНОЙ 
АНТАРКТИКЕ

В последнее время в Антарктике отмечается
беспрецедентная скорость потери льда как по
площади, так и по объёму. Сток льда в мировой
океан идёт через шельфовые ледники, причём
часть их просто разрушается. Большинство собы-
тий происходит в Западной Антарктике, особен-
но это касается льдов Антарктического полуост-
рова. Так, за последние десятилетия, начиная

с 1970-х годов, площадь его шельфовых ледников
сократилась со 150 до 100 тыс. км2 [34]. Согласно
сейсмогенно-триггерной гипотезе, этот процесс
мог начаться из-за прихода деформационных
волн от сильнейших мегаземлетрясений наибо-
лее близко расположенной к Антарктике Чилий-
ской зоны субдукции, произошедших в начале
1940-х годов прошлого века (речь идёт о земле-
трясениях 1940, 1942, 1943 гг. с магнитудой каж-
дого из них 8.2) (рис. 4). Деформационные волны
при скорости 100 км/год, пройдя расстояние око-
ло 3500 км от очагов генерации в Чилийской зоне
субдукции до Антарктического полуострова, спу-
стя 35 лет после тех событий могли привести в
1970-х годах к запуску процесса деградации шель-
фовых ледников. Следующий цуг деформацион-
ных волн в Чилийской зоне субдукции был связан
с тремя мегаземлетрясениями, произошедшими в
1960 г., одно из которых (недалеко от г. Вальдивия
в Чили) с магнитудой 9.5 оказалось самым мощ-
ным за всю историю наблюдений. Через 35 лет
эти волны достигли Антарктического полуост-
рова, разрушив в 1995 г. шельфовый ледник
Ларсен А (рис. 5).

Сильнейшие землетрясения, произошедшие в
Чилийской зоне субдукции и островной дуге
Маккуори (рис. 6а, б) позднее, вызвали деформа-
ционные волны, которые, достигнув ледников
Западной Антарктики, привели к серии частич-
ного разрушения ледников, в числе которых Лар-
сен В, Ларсен С, Уилкинс, Георг VI [36].

В конце XX – начале XXI вв. южный сегмент
Чилийской зоны субдукции испытал аномально
высокую сейсмическую активность. В 1995, 2001,
2007, 2010, 2014, 2015 гг. здесь происходили силь-
нейшие землетрясения с магнитудой больше 8
(рис. 6б). К этой серии следует добавить сильней-
шее землетрясение с магнитудой 8.3, произошед-
шее в 2021 г. в Сандвичевой зоне субдукции, ко-
торая смещена относительно южного края Чи-
лийской зоны по трансформному разлому на
значительное расстояние в Атлантический океан.
Согласно сейсмогенно-триггерной концепции,
деформационные волны, вызванные этими зем-
летрясениями, достигнут в грядущие десятилетия
Антарктического полуострова, приведя к даль-
нейшему разрушению ледников Ларсен, Уил-
кинс, Георг VI и других.

Рассмотрим теперь вопрос эволюции ледни-
ков Антарктики, обратив внимание на одно важ-
ное обстоятельство: до наступления фазы своего
разрушения ледники долгое время (сотни и тыся-
чи лет) находились в стабильном состоянии, а не-
которые из них были стабильны на протяжении
всего голоцена (около 12 тыс. лет), как, например,
ледник Ларсен Б [37]. Такое поведение ледников
подчёркивает уникальность современного перио-
да и требует объяснения феномена потери их

Рис. 4. Очаги сильных землетрясений в чилийских зо-
нах субдукции в 1940–1943 гг. Звёзды соответствуют
фокальным зонам
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устойчивости именно в наше время. Обычное
объяснение происходящих событий сводится к
утверждению о воздействии на состояние ледни-
ков современного глобального потепления кли-
мата. Однако это объяснение вызывает сомнение,
поскольку в голоцене, согласно палеоклиматиче-
ским данным, температурные максимумы были
выше, чем в современную эпоху [38]. Поэтому
только за счёт повышения температуры среды
трудно объяснить внезапный переход от длитель-
ного стабильного состояния ледников к масштаб-
ному процессу их разрушения. Альтернативное
объяснение предлагает сейсмогенно-триггерная
гипотеза, согласно которой быстрое разрушение
ледников связано с добавочными напряжениями,
принесёнными в Антарктику деформационными
волнами, вызванными сильнейшими мегаземле-
трясениями, возникающими в окружающих её
зонах субдукции – Чилийской, Сандвичевой и
Кермадек-Маккуори.

Частота серий сильнейших землетрясений с
магнитудой больше 8 в различных зонах субдук-
ции обусловлена структурой “шероховатости”
контактной поверхности взаимодействия лито-
сферных плит, от которой зависит разрыв боль-
ших площадей контактной зоны при мегаземле-
трясениях, а также возникновением условий для
накопления критической энергии сразу в не-

скольких крупных сейсмогенных блоках в опре-
делённый момент времени. Подобная сейсмотек-
тоническая ситуация возникает достаточно редко
с периодом повторяемости порядка тысячи лет.
По всей видимости, для Чилийской и Алеутской
зон субдукции такая суперактивная сейсмотекто-
ническая фаза наступила во второй половине ХХ в.
Именно этим, согласно сейсмогенно-триггерной
гипотезе, объясняется резкое наступление совре-
менной эпохи потепления климата и фазы интен-
сивного разрушения ледников в Антарктике.

Рассмотрим более предметно гляциологиче-
скую и геолого-геофизическую обстановку, ха-
рактерную для Западной Антарктики. Как отме-
чалось выше, основная проблема эволюции лед-
ников заключается в объяснении быстрого
перехода от стадии стабильности, для которой ха-
рактерно медленное течение покровных ледни-
ков из внутренних областей Антарктиды в сторо-
ну окружающего шельфа со скоростью порядка
нескольких метров в год, к быстрому перемеще-
нию покровных и шельфовых ледников в сторону
океана со скоростью несколько километров в год,
сопровождаемому интенсивным их разрушени-
ем. С точки зрения геомеханики, такой переход
может быть связан с изменением режима трения
на подошве сползающего с подложки коренных
пород покровного ледника или его горизонталь-

Рис. 5. Карта высот поверхности Антарктического полуострова, с обозначе-
нием крупнейших в настоящее время шельфовых ледников: Ларсен, Георга VI
и Уилкинса, море без шельфового льда обозначено белым
Источник: модифицировано с использованием [35]
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ного растекания в зависимости от угла наклона
коренного ложа. В “холодных” условиях лёд на
подошве ледника крепко сцеплен с породами не-
подвижного основания, то есть выполняются
условия прилипания, и движение ледника подоб-
но медленному течению высоковязкой жидкости.
В случае возникновения зон плавления льда на
подошве он начинает скользить по основанию

при низком трении, что значительно увеличивает
общую скорость его движения в сторону океана.
Плавление льда на подошве ледника может на-
чаться из-за повышения температуры, вызванно-
го глубинным тепловым потоком из подледнико-
вых областей земной коры.

На рисунке 7 представлена карта распределе-
ния теплового потока в Антарктиде. Видно, что
повышенные значения теплового потока приуро-
чены к Западной Антарктике, в частности к Ан-
тарктическому полуострову, а также к впадинам
подлёдного рельефа Бэрда и Бентли и шельфовой
окраине моря Росса [39]. Такое распределение
теплового потока отвечает интенсивному движе-
нию и разрушению ледников в Западной Антарк-
тике в отличие от Восточной, где тепловой поток
заметно ниже и пока сохраняется относительная
стабильность ледников. Наблюдаемое соответ-
ствие областей повышенного теплового потока и
высокой степени подвижности и разрушения
ледников в Западной Антарктике говорит в поль-
зу представления о скольжении покровных лед-
ников по подплавленному основанию, резко уве-
личивающем скорость их движения.

Природа повышенного теплового потока свя-
зана с особенностями строения и геологической
эволюции Западной Антарктиды [40, 41], кото-
рые характеризуются прежде всего наличием
протяжённой Западно-антарктической рифтовой
системы, сопоставимой по масштабам с Восточ-
но-Африканской рифтовой зоной. Западно-ан-
тарктическая рифтовая система протягивается на
огромное расстояние и включает в себя более
130 идентифицированных подлёдных вулканов
[42] с наибольшей их концентрацией в области
Земли Мэри Бэрд и бассейнов Бентли и Бэрд (см.
рис. 7). В целом распределение вулканов про-

Рис. 6. Очаги сильнейших землетрясений в зонах суб-
дукции Чилийской и Кермадек-Маккуори с 1960 по
2000 г. (а); с 2001 по 2020 г. (б). Звёзды соответствуют
очаговым областям
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Источник: модифицировано с использованием [39]
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странственно коррелирует с областями повышен-
ного теплового потока, что логично объясняется
недавней активностью этих вулканов.

При анализе связи подлёдных вулканов и зон
высокого теплового потока с современным про-
цессом ускоренного движения и разрушения лед-
ников главный вопрос заключается в объяснении
момента времени перехода от стабильного состоя-
ния ледников к разрушительной фазе, начавшей-
ся в 1970-х годах прошлого века, поскольку геоло-
гическая эволюция коры и литосферы, сопро-
вождаемая рифтогенезом и вулканизмом, длится
миллионы и даже десятки миллионов лет. Поэто-
му должен существовать какой-то триггерный
механизм, который мгновенно, по-сравнению с
масштабом геологической эволюции, переводит
стабильное состояние ледников в разрушитель-
ную фазу. Этим механизмом служат деформацион-
ные волны, приходящие в Антарктиду от очагов
сильнейших землетрясений в ближайших зонах
субдукции, которые активизируют спящие вулка-
ны, вызывая резкое повышение теплового потока
под ледниками, что приводит к плавлению льда
на подошве ледника и развитию его быстрого
скольжения по коренному ложу в сторону океана.
Эти же волны, благодаря дополнительным на-
пряжениям, могут разрушать участки механиче-
ского сцепления льда с коренными породами, где

плавление льда ещё не наступило, приводя к не-
большим землетрясениям, регистрируемым сей-
смическими станциями на поверхности ледни-
ков.

На рисунке 8 представлена упрощённая схема
режимов движения покровных и шельфовых лед-
ников, отражающая разные термомеханические
условия их эволюции. Первая, начальная, стадия
эволюции соответствует режиму медленного те-
чения льда подобно высоковязкой жидкости с
прилипанием на подошве ледника к неподвиж-
ному основанию из коренных пород. Вторая,
“тёплая”, стадия характеризуется повышенным
подогревом ледника снизу, приводящим к плав-
лению льда на подошве в отдельных областях, и
его скольжением вдоль основания в местах плав-
ления при наличии “сухих” участков, где сохра-
няются условия прилипания. Увеличение тепло-
вого потока снизу и частичное плавление связано
с пробуждением подлёдных вулканов, вызван-
ным триггерным механизмом деформационных
волн, пришедших в Антарктику от очагов силь-
нейших землетрясений. Третья стадия характери-
зуется ещё большим ускорением сползания лед-
ника в результате механического разрушения не-
затронутых плавлением сухих зон сцепления
ледника с основанием, вызванного триггерным

Рис. 8. Режимы движения покровных ледников Западной Антарктики

1. Стадия медленного вязкого течения
ледника с прилипанием на подошве
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2. Стадия скольжения ледника вследствие частичного
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эффектом добавочных напряжений от деформа-
ционных волн.

Таким образом, в предлагаемой схеме (см. рис. 8)
большое значение придаётся триггерной активи-
зации подлёдных вулканов. Подтвердить меха-
низм пробуждения спящих подлёдных вулканов
действием деформационных волн прямыми на-
блюдениями сегодня вряд ли возможно. Однако в
пользу этого механизма можно привести данные
о пространственно-временной корреляции меж-
ду сильнейшими землетрясениями с очагами во-
круг Антарктиды и действующими наземными
вулканами, а именно: вулканом Десепшен, нахо-
дящимся вблизи края Антарктического полуост-
рова, и вулканом Эребус, расположенным вблизи
моря Росса (см. рис. 7). Вулкан Десепшен был
активен в период 1967–1970 гг. Эта активность
могла быть вызвана серией упоминавшихся ме-
газемлетрясений с магнитудой больше 8, произо-
шедших в Чилийской зоне субдукции в начале
1940-х годов. Предполагается что деформацион-
ные волны от их очагов подошли к вулкану Де-
сепшен через 25–30 лет и, благодаря дополнитель-
ным напряжениям, инициировали вулканическую
деятельность. Вулкан Эребус многократно прояв-
лял эффузивную активность на протяжении XX в.
Особенно сильные извержения происходили в
1972–1974 гг. Необычно высокая частота извер-
жений Эребуса наблюдалась и в первые два деся-
тилетия XXI в. (2005, 2006, 2008, 2011, 2015, 2018 гг.).
Из сильнейших землетрясений, произошедших в
ХХ в. на довольно больших расстояниях от Ан-
тарктиды, можно выделить серию из четырёх ме-
газемлетрясений, произошедших в 1917–1920 гг.
в зоне субдукции Кермадек: два в 1917 г. с магни-
тудами 8.2 и 8.5; в 1919 г. и 1920 г. с магнитудой 8.1.
Расстояние от очагов этих землетрясений до вул-
кана Эребус около 5500–6000 км, так что за при-
мерно 55 лет деформационные волны могли до-
стигнуть вулкана, вызвав извержения в 1972–
1974 гг. (рис. 9).

Что касается отмеченной выше серии частых
извержений Эребуса в начале XXI в., то она хоро-
шо объясняется двумя мегаземлетрясениями,
произошедшими в зоне Маккуори в 1989 г. и на
Южном тихоокеанском поднятии в 1998 г. (рис. 6а).
Относительно небольшой сдвиг по времени око-
ло 15–20 лет между рассматриваемыми геодина-
мическими событиями объясняется значительно
меньшим расстоянием между очагами этих зем-
летрясений и вулканом Эребус (около 1700–
2900 км) по сравнению с расстояниями от Эребу-
са до очагов зоны субдукции Кермадек.

Таким образом, мы приходим к определённой
сейсмогенно-триггерной модели эволюции покров-
ных ледников Западной Антарктики с резким пе-
реходом от режима стабильности, характеризую-
щегося медленным вязким течением ледников в

течение нескольких тысяч лет, к ускоренному их
скольжению в сторону океана и разрушению
передовых частей и примыкающих шельфовых
ледников. Такой переход связан с действием
деформационных волн, вызванных большими
мегаземлетрясениями, происходящими вокруг Ан-
тарктики, которые активизируют подлёдные вул-
каны, приводящие к повышению теплового по-
тока и плавлению подошвы ледников, что вызы-
вает их быстрое движение и разрушение (рис. 7).

Рассмотрим гляциологические особенности
движения покровных ледников в Западной Ан-
тарктике. Такое движение существенно зависит
от рельефа, свойств подстилающего коренного
ложа и от переменной толщины ледяного покро-
ва. Например, в условиях Антарктического полу-
острова покровные ледники стекают с высокого и
узкого Антарктического хребта по наклонному
коренному ложу в море, трансформируясь в
шельфовые ледники, плавающие в воде в форме
более тонких пластин льда толщиной в несколько
сотен метров. Основной механизм разрушения
шельфовых ледников – дезинтеграция и коллапс,
другими словами, превращение монолита в ме-
ланж – ледяную кашу из небольших фрагментов
льда. После разрушения шельфовых ледников
скорости стекания находящихся за ними покров-
ных ледников увеличиваются в разы, а высота их
уменьшается, поскольку блокирующий эффект
шельфовых ледников уменьшается.

Вместе с тем следует отметить, что существен-
ного повышения уровня моря массовое разруше-

Рис. 9. Очаги сильнейших землетрясений, произо-
шедших с 1917 по 1920 г. в зоне субдукции Кермадек.
Звёзды соответствуют очаговым областям

Австралия

Индийский
океан

Атлантический
океан

Антарктида

Вулкан
Эребус

1917
M = 8.2

1920
M = 8.1

1917
M = 8.5

1919
M = 8.1

Тихий океан

Южная
Америка

Африка



536

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  том 93  № 6  2023

ЛОБКОВСКИЙ и др.

ние шельфовых ледников Антарктического полу-
острова не даёт, так они плавают в воде и находят-
ся в состоянии изостатического равновесия.
Уровень моря увеличивает только ускоренный
сток покровных ледников полуострова, но они
небольшие. По различным оценкам, повышение
уровня моря за счёт полного сползания ледников
Антарктического полуострова в море составит де-
сятки сантиметров.

Иная ситуация в основной, более южной части
Западной Антарктиды. Для неё характерен повы-
шенный тепловой поток в области Западно-ан-
тарктической рифтовой системы, наличие под-
лёдных вулканов и, в отличие от Антарктического
полуострова, находящаяся ниже уровня моря по-
верхность основания коренных пород. Основной
сток льда центральной и наиболее возвышенной
части Западной Антарктиды происходит по четы-
рём направлениям: в сторону ледников Филхне-
ра–Ронне, Росса, Пайн и Туэйтс (ледника Судно-
го Дня) (рис. 10). Для трёх последних характерен
большой тепловой поток, однако скорости стека-
ния льда в океан для Филхнера–Ронне и Росса

меньше, чем для Пайн и Туэйтс [43]. Кроме того,
для двух последних шельфовая их часть относи-
тельно мала и за ней сразу идут покровные ледни-
ки, тогда как для Филхнера–Ронне и Росса шель-
фовая часть составляет сотни километров, так что
покровные ледники, способные вызвать значи-
тельное повышение уровня моря при их погруже-
нии в воду, находятся на достаточно большом
расстоянии от внешнего края шельфовых лед-
ников.

Основные опасения вызывают ледники Пайн
и Туэйтс – скорости их выводных участков в по-
следнее время увеличились в разы и составляют
километры в год относительно их границ заземле-
ния [43]. На рисунке 10 цифрами 3 и 4 обозначены
сползающие со скоростями 3 км/год и более язы-
ки этих двух ледников. Размеры их сравнимы, и
гипотетический прямой вклад каждого из них в
повышение уровня океана может составить около
51 и 65 см соответственно [44]. Основные потери
льда в последние десятилетия ассоциируются
именно с этими ледниками [44]. В районах их
расположения присутствуют активные вулканы
(рис. 7) [42]. К примеру, в 2018 г. было установле-
но, что тепловой поток от подлёдного вулкана в
районе ледника Пайн составляет около половины
величины теплового потока от активного назем-
ного вулкана Гримсвот в Исландии [45].

Движение выводных ледников Туэйтс и Пайн
обусловливается гравитационным растеканием
гигантской линзы льда толщиной до 4000 м в цен-
тральной части Западной Антарктиды. Матема-
тическое моделирование этого процесса, осно-
ванное на численном решении уравнений Стокса
для движения вязкой жидкости с учётом нели-
нейной реологии льда (закон Глена), показывает,
что скорости течения при условии прилипания на
нижней границе составляют десятки метров в год,
а при условии скольжения – километры в год [46, 47].
В настоящее время для ледников Туэйтс и Пайн
характерны в основном условия скольжения на
нижней границе со скоростями течения льда ки-
лометры в год. Такие большие скорости движе-
ния льда больше нигде на континенте не наблю-
даются (см. рис. 10).

Как отмечалось выше, основной причиной
возникновения условий скольжения покровных
ледников по коренному основанию служит повы-
шенный тепловой поток в Западной Антарктике,
который создаёт потенциальные условия для
плавления льда на подошве ледников. Однако
процесс плавления неравномерен во времени и
пространстве. Согласно сейсмогенно-триггерной
концепции, плавление начинается в отдельных
зонах на подошве ледников, где активизируются
подлёдные вулканы благодаря приходу деформа-
ционных волн от очагов мегаземлетрясений
вблизи Антарктики. Этим обусловлен резкий пе-

Рис. 10. Скорость движения льда Западно-Антаркти-
ческого ледяного щита, установленная по мультисен-
сорным данным за период 2014–2016 гг. с модифика-
циями [43, 44]. Чёрными линиями обозначена пло-
щадь водосбора для каждого дренируемого ледяного
потока с использованием данных об уклоне поверх-
ности и направлении потока льда
1 – шельфовый ледник Ларсена С; 2 – шельфовый
ледник Фильхнера–Ронне; 3 – ледник Пайн-Айленд;
4 – ледник Туэйтса; 5 – шельфовый ледник Росса

1000 км

Скорость движения льда, м/год

<1 10 100 1000 >3000
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реход ледников Туэйтс и Пайн от стабильного со-
стояния, длящегося тысячи лет, к ускоренному
движению, которое наблюдается лишь в послед-
ние десятилетия/годы. Ранее (в последние столе-
тия) подобные ускорения также имели место [48].
Скольжение льда на нижней границе может при-
вести к быстрому сползанию шельфовых частей
ледников Пайн и Туэйтс в море, что откроет до-
рогу для более быстрого гравитационного расте-
кания ледяной линзы центральной части Запад-
ной Антарктиды именно в сторону ледников
Пайн и Туэйтс. В этом случае глобальное повы-
шение уровня моря может составить 2–3 м за счёт
вытеснения океанической воды громадными
массами льда, до этого лежавшими на коренном
ложе. В отличие от медленного таяния льда ката-
строфический процесс сползания покровных
ледников может произойти за относительно ко-
роткое время.

٭٭٭

В заключение следует подчеркнуть, что опи-
санная здесь сейсмогенно-триггерная геодина-
мическая концепция роста эмиссии метана и свя-
занного с этим потепления климата, прежде всего
в Арктике, а также ускоренного движения и раз-
рушения ледников в Антарктике, происходящих
с конца 1970-х годов до настоящего времени, не
отрицает доминирующую сегодня антропоген-
ную теорию глобального потепления климата.
Мы и не ставили своей целью критику этой тео-
рии. Нашей задачей было показать, что существу-
ет альтернативная геодинамическая точка зрения
на причины возникновения аномальных явлений
в полярных областях. Геодинамический подход
как минимум может дополнить антропогенную
теорию в некоторых аспектах описываемых явле-
ний. Вместе с тем нельзя исключить того, что в
будущем предлагаемый нами подход может ока-
заться вполне адекватным для объяснения суще-
ственных особенностей процессов, протекающих
в полярных регионах Земли в современную эпоху.
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Какую роль в творчестве А.Н. Островского, одного из наиболее самобытных, “почвеннических”
авторов XIX столетия, могла играть французская литература и культура? Почему современники на-
ходили в наиболее оригинальных его драмах французский след и почему владение французским
языком (который он сам знал отнюдь не в совершенстве) стало одной из постоянных тем, обсужда-
емых героями его драм? Этими вопросами задаётся автор предлагаемой вниманию читателей ста-
тьи, приуроченной к юбилею, пожалуй, самого известного русского драматурга, который состоял
членом-корреспондентом Академии наук. Использование французских слов, галлицизмов, мака-
ронической речи Островским анализируется с точки зрения процессов, происходивших в русской
культуре с середины XIX в., когда она уже перестаёт быть культурой двуязычия, но ещё активно и
подчас болезненно переживает, теперь уже на бытовом уровне, свой несостоявшийся билингвизм.
Попутно в контексте галломании/галлофобии Островского поднимается вопрос о специфике отно-
шения драматурга к литературной традиции и, в частности, к традиции Н.В. Гоголя.
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Н.В. Гоголь.
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В 2023 г. мы отмечаем юбилей А.Н. Островско-
го, 200 лет со дня его рождения. Казалось бы, за
полтора столетия чего только не было написано о
драматурге, который прочно вошёл в пантеон
русской литературы и русского театра и без кото-
рого история русской драмы имела бы во второй
половине XIX столетия колоссальную лакуну.
И всё же в наследии этого замечательного драма-
турга и прозаика (но драматурга по преимуще-
ству) имеется немало белых пятен, загадок, кото-
рые ещё требуют размышления и домысливания.

Одна из них – отношение Островского к
французской культуре, или, если говорить более
конкретно, к французской литературе (француз-
ской драме) и французскому языку как тому сред-
ству общения и обсуждения философских и пси-

хологических проблем, которое в первой полови-
не XIX в., но также и в XVIII в., являло одну из
специфических примет образованного человека
эпохи, давно уже именуемой эпохой двуязычия в
истории русской культуры.

ФРАНЦУЗСКИЙ СЛЕД В ТВОРЧЕСТВЕ 
ОСТРОВСКОГО

Вопрос об отношении Островского к француз-
ской драме ставит перед исследователем трудно
решаемую задачу. Как мог Островский, создавая
истинно русскую драму, которая и воспринима-
лась как исконно русская, соотносить свою дра-
матургию с французскими образцами (а ведь со-
относил!), чему-то у французов учиться, а в чём-
то с ними полемизировать? Известно, что высо-
кую драматическую технику французских коме-
диографов он очень ценил, а свои сатирические
комедии определял как сделанные “немного хуже”
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французских. Характерно в этом смысле его
письмо 1874 г. к И.С. Тургеневу, хлопотавшему в
то время о переводе “Грозы” на французский
язык и о возможной постановке пьесы во Фран-
ции. «Напечатать “Грозу” в хорошем француз-
ском переводе не мешает, – писал Островский, –
она может произвести впечатление своей ориги-
нальностью; но следует ли её ставить на сцену –
над этим можно задуматься. Я очень высоко ценю
умение французов делать пьесы и боюсь оскор-
бить их тонкий вкус своей ужасной неумелостью.
С французской точки зрения, постройка “Грозы”
безобразна, да надо признаться, что она и вообще
не очень складна. Когда я писал “Грозу”, я увлёк-
ся отделкой главных ролей и с непростительным
легкомыслием отнёсся к форме, да и притом же
торопился, чтобы поспеть к бенефису покойного
Васильева. Теперь я сумею сделать пьесу немного
хуже французов и, если хотите, пришлю Вам ори-
гинал “Грозы”, переделанный для французской
сцены» [1, с. 38].

Примечательно, что именно по поводу “Гро-
зы” (1859), меры её самобытности и подражатель-
ности разгорелась полемика. “Французские за-

машки” нашёл в пьесе А. Фет, на что пылко воз-
ражал И.С. Тургенев: «Фет! помилосердуйте! Где
было Ваше чутьё, Ваше понимание поэзии, когда
Вы не признали в “Грозе” (Островский читал её у
меня вчера) удивительнейшее, великолепнейшее
произведение русского, могучего, вполне овла-
девшего собою таланта? Где Вы нашли тут мело-
драму, французские замашки, неестествен-
ность?» [2, с. 375].

И всё же современные критики (разумеется, не
все, но некоторые) улавливали в драмах Остров-
ского французский след. Н.А. Некрасов в “Замет-
ках о журналах. Декабрь 1855 и январь 1856 года”
критически отнёсся к авторской тенденции пред-
намеренно сужать себя современными театраль-
ными требованиями в духе популярного фран-
цузского драматурга, творца “хорошо скроенной
пьесы” Э. Скриба [3, с. 212]. Критики “Санкт-Пе-
тербургских ведомостей” писали: “Построение
драмы совершенно французское: она начинается
рассказом (экспозицией) и кончается рассказом
(катастрофою)” [4, с. 815].

Пьесу “Свои собаки грызутся, чужая не при-
ставай” критик А.Н. Баженов в “Беседах о театре”
назвал “водевилем, и к тому же ещё наполовину
заимствованным” с французского: “Потруди-
тесь-ка оглядеть повнимательнее с ног до головы
хоть двух главных героев пьесы: Бальзаминова и
Устрашимова. Не знаю, как вам, а мне они дав-
ным-давно знакомы < ...> А уж о завязке хоть и не
говорить: битая-перебитая” [5, т. 2, с. 467].

Даже в одной из наиболее сильных и удачных
пьес Островского “На всякого мудреца довольно
простоты”, давно уже вошедшей в драматический
пантеон, современные ему критики обнаружива-
ли французское влияние. “Вся басня комедии,
вся интрига её довольно неудачно построена на
дневнике Глумова, являющемся как бы deus ex
machinа, и на что так падки некоторые из совре-
менных французских драматургов, как напр. Сар-
ду”, – писал критик Евг. Утин. Упрёк подхватил
В. Буренин, напечатавший за подписью “Z” от-
зыв на комедию и на статью Евг. Утина в “Санкт-
Петербургских ведомостях” (1869, 11 января), где
утверждал, что Глумов – “герой дюжинной фран-
цузской комедии, не имеющий никаких суще-
ственных характеристических черт” [5, т. 3, с. 502].

Упрёки подобного рода не были, разумеется,
доминирующими на фоне восторженного прия-
тия пьес Островского и критиками, и читателями,
и театральной публикой, но они всё же имели ме-
сто. И сбрасывать их со счетов было бы невер-
ным. Одной из самых “французских” комедий
Островского называли пьесу “Волки и овцы”, что
отчасти признала впоследствии и академическая
критика, посчитав, что Островский “поддался ре-
пертуарной моде” и сделал попытку изложить за-
нимавшую его российскую проблематику в мане-

Александр Николаевич Островский. 1823–1886.
Портрет В.Г. Перова
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ре популярной тогда повсеместно французской
“школы здравого смысла” Ожье, Понсара и Дю-
ма-сына, отказавшись ради этого от собственного
творческого почерка [5, т. 4, с. 476, 477]. Но и
“Женитьба Белугина” вызвала у современников
такое количество соположений и ассоциаций, что
они почти затмили собственно русский контекст
пьесы (её соотносили с популярной в 1850-е годы
комедией Э. Ожье “Габриэль”, сравнивали с не-
мецким мещанским романом Е. Вернера “В доб-
рый час”, с французским романом Ж. Онэ “Гор-
нозаводчик”, наконец, с “Укрощением стропти-
вой” Шекспира).

Нерешённым остаётся вопрос, как соотносит-
ся (или соотносилось) подобное считывание
французского субстрата в драмах Островского с
его собственным неприятием того “нынешнего
литературного разврата”, который выработался,
по его словам, во французской и петербургской
литературе (об этом он писал М.П. Погодину в
конце апреля 1851 г.), и того смешения “француз-
ского с нижегородским”, которое сам он считал
крайне пагубным, несмотря на высокую оценку,
которую давал техничности французских драма-
тургов [5, т. 11, с. 33]. Тем более что Островский не
раз говорил и о различных контекстах одновре-
менно и создания и восприятия драм в России и
во Франции: “В России, чтобы написать пьесу,
отвечающую современным требованиям критики
и притом имеющую сценические достоинства,
чтобы она могла иметь успех в разнообразной
массе публики, – писателю нужно иметь ума,
способностей и знания жизни по крайней мере
впятеро против француза. Притом Сарду за пьесу
не очень важную получил орден Почётного леги-
она и разные почести, а русский писатель, кроме
площадной брани газетных гаеров, позорящих
его честный труд и честное имя, – ничего не
жди!” [5, т. 10, с. 545].

В этой связи возникает ещё один вопрос, кото-
рый затрагивает переводческую и тем самым, в
отношении европейского театра, прозелитиче-
скую деятельность Островского [6], переводив-
шего, как известно, с разных языков, в том числе
и с французского, но из французской драмы вы-
биравшего исключительно современные пьесы,
словно игнорируя классический репертуар. Как
писал комментатор, «…представляет интерес его
отношение к французскому театру. Если англий-
ские его симпатии сосредоточиваются на Шекс-
пире, испанские – на Сервантесе и Кальдероне,
итальянские – на Гольдони, Гоцци и комедии
XVI века (с некоторыми, впрочем, выходами в
современность), то французские интересы – за
исключением платонической тяги к Мольеру –
целиком в современности. Все восемь засвиде-
тельствованных обращений Островского к фран-
цузам не выходят за пределы XIX века и касаются
авторов и пьес весьма посредственных, но крепко

“скроенных”» [5, т. 9, с. 611]. И это при том, что
современниками неоднократно отмечалась фи-
лологическая оснащённость Островского, свиде-
тельством чему была его библиотека: «Две стены
заняты ореховыми шкафами. За их стёклами
можно разглядеть солидную драматическую биб-
лиотеку литератур отечественной и иностранных,
образцы которых, в подлинниках и переводах, с
любовью и знанием собирал покойный. Тут про-
изведения всех западных сцен, всех веков и наци-
ональностей: греческие трагики в русском и Ари-
стофан в латинском переводе; подлинные Плавт
и Теренций, Кальдерон и Шекспир, Сервантес и
Гоцци, Корнель и Метастазио, Расин и Гольдони,
Скриб и Мольер, все псевдоклассики, драматурги
романтической школы, все, или почти все, новые
французские драматурги, как Ожье, Сарду, Фе-
лье, и многое другое, худое и хорошее, посред-
ственное и глубокое. Русская, переводная и ори-
гинальная, драматургия представлена здесь как
нельзя полнее, начиная с “действ” XVII века,
продолжаясь “Российским феатром” и кончая
последними новинками нашей сцены. Всего в
библиотеке Александра Николаевича можно на-
считать до трёх тысяч названий» [5, т. 9, с. 605].

Интригующим в данном свидетельстве остаёт-
ся вопрос, как сам драматург различал “худое и
хорошее, посредственное и глубокое” и различал
ли вообще, и в какой мере могло (в особенности
“худое”) стать импульсом его собственных драма-
тических построений. В этом отношении особое
внимание следовало бы уделить анализу перево-
дов и переложений-переделок Островского, до
сих пор остающихся мало исследованными. При
достаточно свободном отношении к переводу то-
го времени, когда переводчикам не возбранялось
дополнять или урезать, иными словами, коррек-
тировать оригинал, важным для понимания соб-
ственной творческой манеры Островского мог бы
быть анализ механизма “окультурирования”
французских (да и иных тоже) драм на русской
почве. Тем более что в случае с переделками мы
вновь сталкиваемся с имманентно присущими
Островскому противоречиями. При явно отрица-
тельном отношении его к жанру как таковому
(“переделки – это смешение французского с ни-
жегородским, эти гермафродиты драматического
искусства”, – писал он [5, т. 10, с. 460]), сам Ост-
ровский нередко обращался именно к этой форме
апроприации чужого. И объяснять это исклю-
чительно материальной заинтересованностью
(переложения лучше оплачивались) было бы
неверно.

МНЕ ГАЛЛИЦИЗМЫ БУДУТ МИЛЫ?
В связи с вышеизложенным встаёт вопрос о

знании Островским французского языка. Извест-
но его высказывание: “Кто же из образованных
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людей, раскрыв французскую заурядную пьесу,
не продиктует её прямо переписчику – только бы
тот успевал писать?” [5, т. 10, с. 602]. Однако не
всё здесь так очевидно, как сам Островский пы-
тался это показать.

Известно, что обучение иностранным языкам
и светское воспитание, которое Островский впо-
следствии называл “наиглупейшим” [7, с. 129],
пришло в семью с женитьбой его отца (после
смерти матери Островского) на баронессе Эм.
Анд. фон Тессин, дочери обрусевшего шведского
дворянина, и светское воспитание весьма при-
чудливо наложилось на привычный замоскво-
рецкий быт [8, с. 471]. Хотя впоследствии Остров-
ский полагал знание французского языка обяза-
тельным для всех, кто так или иначе подвизается
в области драмы [9, с. 158], кажется, наибольшего
доверия заслуживает позднейшее свидетельство
его личного секретаря Н.А. Кропачёва о том, что
французский язык Островский хорошо понимал
и соответственно свободно мог с него переводить,
но говорить на нём стеснялся по причине недо-
статочно хорошего произношения [7, с. 224, 225].
Собственно, именно это двойственное отноше-
ние к французской речи и составляет одну из важ-
ных интриг немалого числа пьес Островского и
соответственно основную интригу настоящей
статьи.

Не раз уже справедливо отмечалось, что пьесы
А.Н. Островского – прежде всего пьесы звучащие
и что внешность героя, обстановка в узком смыс-
ле слова и даже техника построения интриги для
него вещи третьестепенные, о чём свидетельству-
ет как относительная скудость авторских рема-
рок, так и история прижизненных постановок:
Островский, по свидетельству современников,
охотно мирился с отступлениями от своих рема-
рок, если отступления эти не касались существа
образа [10, с. 167]. Став, по общепризнанному
мнению, “колумбом Замоскворечья”, открыв чи-
тателю и зрителю неведомый им прежде купече-
ский мир с его собственными понятиями и коло-
ритными персонажами, Островский вывел на
сцену – в качестве отдельного метаперсонажа –
язык московских купцов, “впервые выступивший
в нашей литературе с такою живостью” [8, с. 471;
11]. Одной из примет этого языка стала, как ни
странно, испытываемая представителями этого
мира, казалось бы, столь далёкого от мира рус-
ского сословного дворянства, ностальгия по
французскому языку и французским манерам,
приобретшая в новом контексте одновременно и
в чём-то трогательные, и пародийно-гротесковые
черты, которые с лёгкой руки Островского закре-
пились за образом русского купечества [12,
с. 294–302].

Поначалу эта ностальгия носила в пьесах ско-
рее отстранённый характер: потребность в зна-

нии французского языка, умение говорить по-
французски вербализировались в диалогах, но са-
ми герои французские выражения и галлицизмы
употребляли довольно умеренно. Например, со-
общала о том, что “училась и по-французски, и на
фортепьянах, и танцевать!” в пьесе “Свои люди
сочтёмся” Липочка, желавшая “достать” “благо-
родного” жениха и презиравшая поначалу жени-
ха из купеческого сословия [4, с. 53]. Суть и подо-
плёку всех её умений трезво комментировала сва-
ха Устинья Наумовна: “А нажили капитал да в
купцы вылезли, так и дочка в прынцессы норо-
вит. А всё это денежки. <…> Воспитанья-то тоже
не бог знает какого: пишет-то, как слон брюхом
ползает, по-французскому али на фортопьянах
тоже сям, тям…” [4, с. 77].

Отрицательная телеология подобной галлома-
нии становилась ясна из диалога Подхалюзина с
Липочкой, уже согласившейся выйти за него за-
муж:

Липочка. Для чего вы, Лазарь Елизарыч, по-
французски не говорите?

Подхалюзин. А для того, что нам не для чего.
(Молчание.) [4, с. 94].

Ситуация невесты (вариант: дамы), не призна-
ющей поначалу не говорящего по-французски
жениха (вариант: ухажёра), присутствует у Ост-
ровского и в других комедиях: в комедии “Бедная
невеста” [4, c. 168], в “Сказании о том, как квар-
тальный надзиратель пускался в пляс, или От ве-
ликого до смешного только один шаг” [4, с. 378,
379], в картине из московской жизни “Старый
друг лучше новых двух”. В последней пьесе, прав-
да, ситуация несколько меняется. Оказывается,
что чиновник (титулярный советник, по всей ви-
димости, обедневший дворянин), вынужденный
жениться на богатой невесте, сам французскому
языку не обучен и не слишком испытывает в нём
потребность.

Характерной особенностью драматического
письма Островского становится и то, что умение
(каким бы приблизительным оно ни было) его
персонажей говорить по-французски оказывает-
ся сопряжено с их позиционированием самих се-
бя и переживаемых ими ситуаций как эпизодов
известных им романов (преимущественно фран-
цузских). Примечателен в этом смысле диалог,
так и оставшийся в черновых редакциях драмы
“Бедная невеста”. “Я не любил её, но за то, чтобы
видеть ещё раз это мраморное чело, эту безвыход-
ную тоску на лице, я бы отдал всю жизнь”, – заяв-
ляет герой. “Я читала что-то похожее на это”, –
отвечает героиня, что побуждает героя оправдать-
ся: “Да есть одна французская повесть; но это бы-
ло и со мной, я вам могу доказать; есть свидетели,
которые знают, это было”.

Помимо ассоциации с французской повестью,
о которой вспоминает героиня, у русского чита-
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теля не может не возникнуть ещё одной ассоциа-
ции, а именно с финальной сценой пушкинской
“Метели”, в которой признания Бурмина вызы-
вают у Марьи Гавриловны воспоминания о рома-
не Руссо “Юлия, или Новая Элоиза” («“Я посту-
пил неосторожно, предаваясь милой привычке,
привычке видеть и слышать вас ежедневно…”
(Марья Гавриловна вспомнила первое письмо
St.-Preux)» [13, с. 85]). Но есть принципиальное
различие между пушкинской сценой и аналогич-
ным эпизодом комедии Островского: то, что у
Пушкина звучало как пусть и не лишённый мяг-
кой иронии, но всё же гимн жизни, возводимой в
достоинство литературного текста, у Островского
становится порочным кругом бессилия в области
чувств – бессилия, прикрывающегося литератур-
ным первоисточником.

С данной сценой соотносится и картина из ко-
медии “Не сошлись характерами”, в которой
присутствует своеобразная купеческая версия
мотива, связанного с другой пушкинской герои-
ней – Татьяной, которая “одна с опасной книгой
бродит”1. Героиня Островского Прежнева при-
миряет на себя романическую ситуацию из чита-
емой книги и одновременно пытается её скоррек-
тировать: “Это жестоко! это ужасно! я бы никогда
так не поступила! Nous autres femmes… мы… о! мы
верим, мы слепо верим, мы никогда не анализи-
руем. Нет, я не стану дальше читать этот роман.
Молодой человек хорошего происхождения, кра-
сив, умён, служит в военной службе, выражает ей
свою любовь таким прекрасным языком… и она…
она имела силы отказать ему! Нет, она не женщи-
на! Женщина творение слабое, увлекающееся!
Мы живём только сердцем! И как легко нас обма-
нуть! Мы для любимого человека готовы всем по-
жертвовать. Если мужчины нас и обманывают,
что, к несчастию, случается очень часто, то уж в
этом виноваты не мы, а они…” [5, т. 2, с. 142].
Только и здесь разница между пушкинской чита-
ющей французские романы героиней и героиней
Островского заключается в том, что романы те-
перь уже не ведут за собой, не позволяют понять
нечто в собственной жизни, но сами корректиру-
ются житейской логикой и банальной сентимен-
тальностью.

Чуть позже французские романы станут у Ост-
ровского ещё и тем, с чем в пьесе “Последняя
жертва” купец, не желающий платить долги, от-
правляется в долговую яму: “Наберёт где-то с
полсотни переводных французских романов и от-
правляется в яму равнодушно, точно в гости куда.
Примется читать свои романы, читает их дни и
ночи, хоть десять лет просидит – ему всё равно”
[5, т. 4, с. 345].

1 О функции романа как образца для бытового подражания,
которое становится распространённым в XVIII и XIX вв.
литературным мотивом см.: [14, с. 147–164; 15, с. 845–848].

Вообще персонажи, ориентирующиеся на “всё
французское”, носящие французское сукно,
пользующиеся французским мылом, читающие
французские романы и подражающие француз-
ским манерам, с завидным постоянством появля-
ются у Островского и в его ранних, и в более позд-
них драмах (“Утро молодого человека”, “В чужом
пиру похмелье”, “Бешеные деньги”). Платок
“пукетовый, французский” желает получить от
Бальзаминова в пьесе “Праздничный сон – до
обеда” Красавина, словно продолжая линию Ли-
почки в ранней комедии “Свои люди – сочтёмся”
(“Так смотри же, французский. А то ты пода-
ришь, пожалуй, платок-то по нетовой земле пу-
стыми цветами”) [5, т. 2, с. 116].

Характерно, что в более поздних драмах фран-
цузская речь у Островского словно обретает пра-
во гражданства: персонажи более не обсуждают
то, как хорошо уметь говорить по-французски,
они сами уже используют французскую речь как
вкрапление в русскую, выводя тем самым галли-
цизмы на сцену. Использование французских
слов и выражений, спорадически встречавшееся
у Островского и ранее, становится важным стиле-
вым приёмом, позволяющим фактурно обрисо-
вать персонаж. В пьесе “Волки и овцы” на смеси
“французского с нижегородским”, а попросту на
дурном транслитерированном французском, го-
ворит Мурзавецкий, принадлежащий уже не ку-
печескому, но обедневшему дворянскому сосло-
вию, роль которого Островский “последователь-
но выстраивает как пародию на классический
образ неотразимого для женщин офицера, кра-
савца и мота, блистающего всеми геройскими
мужскими добродетелями” [10, с. 170].

Смешение французского с нижегородским,
которое, на самом деле, так не любил Остров-
ский, достигает своего пародического апогея в
“Бесприданнице”, где главным носителем подоб-
ного речевого стиля становится Робинзон и эпа-
тажно практикующийся с ним во французском,
дабы потрафить своему будущему свёкру, Пара-
тов («Отец моей невесты важный чиновный гос-
подин; старик строгий: он слышать не может о
цыганах, о кутежах и о прочем; даже не любит,
кто много курит табаку. Тут уж надевай фрак и
parlez franсais! Вот я теперь и практикуюсь с Ро-
бинзоном. Только он, для важности, что ли, уж не
знаю, зовёт меня “ля-Серж”, а не просто “Серж”.
Умора!» [5, т. 5, с. 26]. И завершается вся эта ква-
зифранцузская робинзонада пресловутой поезд-
кой в “Париж”, только не в столицу Франции, а в
местный провинциальный трактир, Парижем
именуемый [5, т. 5, с. 72].

КОНЕЦ ДВУЯЗЫЧНОЙ ЭПОХИ
Галломанию персонажей Островского, в осо-

бенности раннего, и его собственную латентную



544

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  том 93  № 6  2023

ДМИТРИЕВА

галлофобию, не позволявшую ему всерьёз отно-
ситься к потребности его героев образовываться
на французский лад, можно было бы рассматри-
вать как одну из сторон его миросозерцания, если
бы всё это не вписывалось в кардинальные про-
блемы русской истории.

Культура двуязычия в России, расцвет кото-
рой во многих отношениях пришёлся на пушкин-
скую эпоху, проявлялась, как известно, не только
как возможность свободного владения в равной
степени французским и русским языками, но
также и в особом типе макаронического мышления,
смешении русских и французских фраз или от-
дельных слов – смешении неоднократно осмеян-
ном, но, несомненно, характеризовавшем как
устную, так и письменную речь образованного
человека той поры [16–19]. Пушкин, как о том
свидетельствовал П.А. Вяземский, называл фран-
цузские слова в русской речи “яркими заплата-
ми”, способными привлечь внимание читателя
[20, с. 121], и сам охотно к этому приёму прибегал.

К середине XIX в. культура двуязычия посте-
пенно идёт на убыль; последний её всплеск, полу-
чивший заметное отражение в литературе, отно-
сится к 1860-м годам, когда появляется первая ре-
дакция романа “Война и мир” Л.Н. Толстого,
действие которого отнесено к началу XIX в. и пер-
сонажи, соответственно, нередко ведут беседу
по-французски (впоследствии Толстой эти фран-
цузские реплики переведёт). Но поколение 1840–
1850-х годов ещё охотно прибегает к “француз-
ским заплатам” в русской речи, так что даже вы-
ходцы из недворянского сословия нередко воль-
но или невольно демонстрируют своё знание (или
незнание) французского языка. Однако бытовое
употребление французского, абсолютно есте-
ственное для пушкинского поколения (вспомним
Пушкина, начавшего письмо от 6 июля 1831 г. к
П.Я. Чаадаеву словами: “Друг мой, я буду гово-
рить с вами на языке Европы, он более мне зна-
ком”), вызывает в последующие годы всё боль-
шее отторжение. Засилье французского языка,
как и французской литературы начинает воспри-
ниматься как уход от русской самобытности и
признак дурного вкуса. Вспомним горькое сожа-
ление Гоголя в “Выбранных местах” (“В чём же
наконец существо русской поэзии и в чём её осо-
бенность”): “Общество наше, – чего не случалось
ещё доселе ни с одним народом, – воспитывалось
в неведении земли своей посреди самой земли
своей. Даже язык был позабыт, так что поэзии на-
шей были даже отрезаны дороги и пути к тому,
чтобы коснуться его уха” [21, т. 8, с. 403]. Вспом-
ним также и впечатления Гоголя от приезда в
Россию в период создания первого тома “Мёрт-
вых душ”, о чём он вспоминал в “Авторской ис-
поведи”: “Провинции наши меня ещё более изу-
мили. Там даже имя России не раздаётся на устах.
Раздавалось, как мне показалось, на устах только

то, что было прочитано в новейших романах, пе-
реведённых с французского” [21, т. 8, с. 451].
Осмеиваемый и пародируемый Гоголем ком-
плекс “иностранца Василия Фёдорова” стано-
вится тем, что характеризует отношение к куль-
турному двуязычию писателей, пришедших в ли-
тературу в середине и второй половине XIX в.

Строго говоря, процесс преодоления двуязы-
чия начался ещё раньше, уже при жизни Пушки-
на. В 1829–1830 гг. в журнале “Московский теле-
граф” и в газете “Северная пчела” началась кам-
пания против “писателей-аристократов” (под это
определение попадали поэты и писатели, объеди-
нившиеся вокруг “Литературной газеты”, в том
числе Пушкин, Дельвиг, Вяземский, Баратын-
ский). Защищая Вяземского от нападок журнали-
стов, Пушкин в заметке “О статьях князя Вязем-
ского” писал с тонкой издёвкой: “Но должно ли
на них негодовать? Не думаем. В них более изви-
нительного незнания приличий, чем предосуди-
тельного намерения. Чувство приличия зависит
от воспитания и других обстоятельств. Люди
светские имеют свой образ мыслей, свои предрас-
судки, непонятные для другой касты. Каким об-
разом растолкуете вы мирному алеуту поединок
двух французских офицеров?” [13, т. 11, с. 97].

Как показала в своей недавней статье О.С. Му-
равьёва [22, с. 167], граница между писателями-
аристократами и их “демократическими” крити-
ками на уровне бытовой реальности определялась
пределами светских литературных салонов. По-
чти прямо это было сформулировано в стихотво-
рении Вяземского “Синонимы: гостиная – са-
лон” (1836):

Недоумением напрасно ты смущён:
Гостиная – одно, другое есть салон.
Гостиную найдёшь в порядочном трактире,
Гостиную найдёшь и на твоей квартире,
Салоны ж созданы для избранных людей.
Гостиные видал и ты, Видок-Фиглярин!
В гостиной можешь быть и ты какой-то барин,
Но уж в салоне ты решительно лакей [23, с. 256].
Нечто подобное происходило и в области ис-

пользования французского языка: абсолютно
естественное для дворянской культуры, в ином –
демократическом, а в случае Островского купече-
ском – контексте оно становится признаком дур-
ного вкуса, необразованности, фиглярства, от-
брасывающего персонажей в допушкинские и да-
же докарамзинские времена.

ГОГОЛЕВСКИЙ СЛЕД И КОНЕЦ РУССКОГО 
ДУАЛИЗМА

В последнее время взгляд на русское купече-
ство, во многом сформированный в нашем созна-
нии в том числе и драмами Островского, суще-
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ственно изменился. На купечество перестали
смотреть как на “тёмное царство”, но, напротив,
заново открыли в нём то сословие, которое актив-
но участвовало не только в развитии российской
промышленности, но и русской культуры. Имен-
но из этой среды вышли благотворители, мецена-
ты, без участия которых наша культура, возмож-
но, могла бы пойти по совершенно иному пути.

И тут возникает ещё один вопрос, решения ко-
торого, сразу же оговорюсь, у нас нет. Но поста-
вить его всё равно очень важно. Вопрос, соб-
ственно, заключается в следующем: были ли ти-
пажи Островского сколком (при всём понимании
условности категории мимесиса, то есть подража-
ния действительности) с российских реалий,
или же они в первую очередь порождение литера-
туры – той второй действительности, что суще-
ствует (как это было сформулировано уже эстети-
кой ХХ в.) по своим собственным законам, отча-
сти подменяющим первую действительность?
Ведь на самом деле при всей самостийности и са-
мобытности пьес Островского уровень их интер-
текстуальности очень высок. Вчитаемся внима-
тельнее в диалог Липочки и Фоминишны из пье-
сы “Свои люди – сочтёмся”:

Липочка. Не пойду я за купца, ни за что не пой-
ду. Затем разве я так воспитана: училась и по-
французски, и на фортепьянах, и танцевать! Нет,
нет! Где хочешь возьми, а достань благородного.

Аграфена Кондратьевна. Вот ты и толкуй с ней.
Фоминишна. Да что тебе дались эти благород-

ные? Что в них за особенный скус? Голый на го-
лом, да и христианства-то никакого нет: ни в ба-
ню не ходит, ни пирогов по праздникам не печёт;
а ведь хошь и замужем будешь, а надоест тебе со-
ус-то с подливкой [4, с. 53].

Трудно сказать, сознательная ли это реминис-
ценция из “Женитьбы” Гоголя или нет, но совпа-
дения не только на уровне мотивов, но ещё и то-
нальности невозможно не заметить. Сравним:

Анучкин. Да, Фёкла Ивановна, вот вы и мне то-
же насказали, что она знает по-французски.

Фёкла. Знает, родимый, всё знает, и по-немец-
кому, и по-всякому; какие хочешь манеры – всё
знает.

Анучкин. Ну, нет; кажется, она только по-рус-
ски и говорит.

Фёкла. Что ж тут худого? Понятливее по-рус-
ски, потому и говорит по-русски. А кабы умела
по-басурмански, то тебе же хуже, и сам бы не по-
нял ничего. Уж тут нечего толковать про русскую
речь – речь известно какая: все святые говорили
по-русски [21, т. 4, с. 44].

О том, насколько велико было влияние, в осо-
бенности на раннего Островского, Гоголя, писа-
лось уже немало [24]. Гоголевский след обнару-
живают и интересующие нас галлицизмы Ост-

ровского, и пародическая игра с названиями
якобы иностранных и дорогих, а на самом деле
дешёвых вин, употреблением которых хвастаются
его персонажи [4, с. 13, 674]. Не раз была отмечена
и отчётливая литературная параллель: Милонов
Островского как гоголевский Манилов, но уже
пореформенной эпохи [10, с. 159, 160].

В гоголевской стилистике (вспомним зачин
повести “Как поссорился Иван Иванович с Ива-
ном Никифоровичем”) описывает Островский и
молодого купца Саву Титыча в “Сказании о том,
как квартальный надзиратель пускался в пляс,
или от великого до смешного только один шаг”.
Описание это, по внешнему абрису гоголевское,
заканчивается, однако, почти неожиданной апел-
ляцией к Мольеру: «Так вот каков Сава Титыч, ни
больше ни меньше, а посмотрите, как он горд: он
считает себя представителем молодого купече-
ского поколения. И к несчастью, это почти прав-
да: “Bourgeois gentilhomme” Мольера у нас совре-
менная пьеса. Только Мольеров мещанин перед
нашими очень миниатюрен; русский человек ме-
ры не знает» [4, с. 413]. Заглавие комедии Молье-
ра, очевидно, для Островского здесь понятие

 Фрагмент рукописи рассказа “Иван Ерофеич”.
1-я редакция. Автограф. 1847 г. РО ИРЛИ. Ф. 218
(А.Н. Островского). Оп. 1. № 1.
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ключевое, отражающее процессы, происходящие
в российском обществе, летописцем которого он
себя мыслит, и вместе с тем встраивающее его
письмо в совершенно определённую литератур-
ную традицию, камертоном которой выступают
одновременно Мольер и Гоголь (см.: [25, с. 43–74]).

В рецензии на повесть г-жи Тур “Ошибка”
Островский писал: «История русской литературы
имеет две ветви, которые наконец слились: одна
ветвь прививная и есть отпрыск иностранного, но
хорошо укоренившегося семени; она идёт от Ло-
моносова через Сумарокова, Карамзина, Батюш-
кова, Жуковского и проч. до Пушкина, где начи-
нает сходиться с другою; другая – от Кантемира
через комедии того же Сумарокова, Фонвизина,
Капниста, Грибоедова до Гоголя; в нём совер-
шенно слились обе; дуализм кончился. С одной
стороны: похвальные оды, французские траге-
дии, подражания древним, чувствительность
конца 18-го столетия, немецкий романтизм, не-
истовая юная словесность; а с другой: сатиры, ко-
медии, комедии и комедии и “Мёртвые души”.
Россия как будто в одно и то же время в лице луч-
ших своих писателей проживала период за перио-
дом жизнь иностранных литератур и воспитывала
свою до общечеловеческого значения» [5, т. 10,
с. 9, 10].

Возможно, подобное ощущение себя на грани
двух миров – мира литературы как творимой ле-
генды и вместе с тем захлестывающего его и его
героев быта и бытия [10, с. 215] (“русский человек
меры не знает”) – и позволило Островскому в
своём творчестве соединить почти несоединимое.
Тенденцию эту он обозначил как конец русского
дуализма и воспитание русской литературы до об-
щечеловеческого значения, – воспитания, которо-
му своей драматургией он всемерно способство-
вал2.
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Человечество живёт в огромном мире разнооб-
разных микроорганизмов, как полезных для нас,
так и патогенных, бросающих вызовы в виде эпи-
демий и даже пандемий (пример тому – грипп).
В Оренбургском НИИ клеточного и внутрикле-
точного симбиоза УрО РАН постоянно идёт ра-
бота над решением вопроса: где взять такие мик-
робы, которые будут нашими помощниками, то
есть где найти такие пробиотики, которые защи-

тят наш организм от чуждых штаммов? Ещё
И.И. Мечников выделял такие микробы из ки-
шечника человека и знал об их защитных каче-
ствах. Но сегодня уже не XIX в., и мы располагаем
знаниями наших предшественников, полученны-
ми в ходе большой и кропотливой работы.

Наладив “дружбу” с микробным миром, мы
поняли: нас интересует всё, что относится к на-
шим “сожителям”. С подачи Мечникова мы за-
нялись обитающими в кишечнике человека би-
фидобактериями. Известно, что они выступают
одними из немногих симбионтов человека, не об-
ладающих патогенными свойствами [1] вне зави-
симости от состояния иммунитета хозяина. Их
можно по праву отнести к индигенной (своей)
микробиоте, уже получившей “образование” в
организме человека. Индигенная микрофлора –
бифидобактерии – постоянно присутствует в ки-
шечнике человека, помогает нам и защищает нас,
по сути – это залог нашего здоровья. Индигенность
микроорганизмов тесно связана с их длительным
выживанием в организме хозяина – персистенци-
ей. Это широко распространённое явление в
инфектологии, следствие паразит-хозяинных
отношений [2, 3]. Персистенция привлекает вни-
мание исследователей как своей малой изученно-
стью, так и теми новыми подходами, которые от-
крываются благодаря этому явлению в инфекто-
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логии1. В обзоре рассматриваются особенности
физиологии индигенных штаммов бифидобак-
терий кишечника человека с выявлением боль-
шого количества неизученных вопросов перси-
стенции.

Сегодня понимание основ персистенции би-
фидобактерий, её механизмов и участие в форми-
ровании роли этих штаммов в организме хозяина
остаются малоизученными. Мы провели анализ
обширного экспериментально-клинического ма-
териала и современных опубликованных данных
по факторам и механизмам персистенции прока-
риот на примере индигенных штаммов бифидо-
бактерий кишечника человека.

Персистенция микроорганизмов – результат
взаимной адаптации прокариот и хозяина. Как бак-
терии, так и хозяин обладают удивительной пла-
стичностью, служащей основой их сложных взаи-
моотношений в процессе эволюции. Именно это
свойство микробных клеток в отношении стрес-
совых воздействий среды позволило им вырабо-
тать различные механизмы выживания в кон-
кретном специфическом биотопе, а также меха-
низмы общего характера [6]. Покой бактерий –
универсальная форма их адаптации к меняю-
щимся условиям среды, когда происходит ревер-
сия микробной клетки с сохранением её биологи-
ческого потенциала [7], направленная на сохра-
нение и выживание собственной популяции.
Покой прокариот также может рассматриваться
как проявление персистенции.

В качестве одного из важных механизмов вза-
имной адаптации симбионтов можно рассматри-
вать универсальный принцип саморегуляции с
формированием обратных связей со стороны
прокариотических клеток, где варьирующий при-
знак микроорганизмов – способность к перси-
стенции, а в случае хозяина – иммунокомпетент-
ность. Именно эти характеристики симбионтов
становятся решающими на этапе их взаимной
адаптации в конкретной экологической нише хо-
зяина [2, 8].

На протяжении последних десятилетий изуче-
ние персистенции прокариот в рамках системы
“паразит–хозяин” позволило определить ключе-
вую функцию пептидогликана бактерий [2, 9],
представить оригинальную классификацию ме-
ханизмов персистенции и выявить новые мик-
робные секретируемые факторы инактивации
защиты хозяина (антилизоцимная, антилакто-
ферриновая, антикомплементарная, антикарно-
зиновая активность), а также факторы их регуля-
ции различной природы [9, 10]. Установлено, что
персистентные свойства оказались универсаль-

1 Приведённые выше термины пришли из латыни: indigena,
aef – коренной, природный, местный [4]; persistentia, aef –
сохранение предыдущего состояния, упорство, постоян-
ство [5]; persistere – быть настойчивым, упорным [5].

ными как для патогенов, так и для представите-
лей индигенной микробиоты хозяина [2, 9]. Би-
фидобактерии как индигенные симбионты чело-
века обладают широким спектром секретируемых
факторов персистенции [11, 12]. Эти особенности
установлены и у таких представителей нашей
микробиоты, как лактобактерии, энтерококки,
кишечные палочки, коринебактерии и др. [9, 13].

Отличительной особенностью персистентного
потенциала бифидобактерий служит наличие
умеренных значений признаков по сравнению с
высокоперсистентными патогенами [14, 15]. Ве-
роятно, для индигенной микробиоты перси-
стентные свойства обеспечивают прежде всего
защиту микробной клетки в условиях толстого ки-
шечника, где факторы врождённого иммунитета
хозяина постоянно воздействуют на микроорга-
низмы. Поэтому при описании персистентного
потенциала индигенной микробиоты корректнее
характеризовать секреторные факторы не как
“антифакторы”, а, скорее, как признаки, опреде-
ляющие их резистентность (устойчивость) к ан-
тимикробным белкам хозяина.

Известно, что белковые компоненты врождён-
ного иммунитета, включая лактоферрин, лизо-
цим, β-дефенсины, иммуноглобулины и цитоки-
ны, могут оказывать прямое или опосредованное
воздействие на микроорганизмы [12, 16]. В анти-
бактериальную активность вовлечены как фер-
ментативные, так и катионные свойства лизоци-
ма типа С [17]. Деградация и лизис бактерий лизо-
цимом – природным антисептиком – усиливают
высвобождение бактериальных продуктов, вклю-
чая пептидогликан, что активирует рецепторы
распознавания образов в иммунокомпетентных
клетках организма человека. Как это ни парадок-
сально, лизоцим также важен на этапе подавле-
ния процесса воспаления на участках слизистой
оболочки [18]. Антимикробная активность лакто-
феррина в отношении бифидобактерий отмеча-
ется при ограниченном содержании железа в сре-
де. Восстановленные β-дефенсины с сульфгид-
рильными группами проявляют выраженную
антимикробную активность в отношении бифи-
добактерий [19]. Показано, что многие протек-
тивные белки организма человека, имея различ-
ные происхождение и структуру, обладают рядом
сходных лигандов и механизмов фиксации, что
обеспечивает синергетический (усиливающийся)
антимикробный эффект [16].

Микроорганизмы через секретируемые факто-
ры инактивируют антимикробные белки в своём
микроокружении и ускользают от действия про-
тективных белков, создавая оптимальные усло-
вия для заселения ниши хозяина. Однако перси-
стентный потенциал индигенных бифидобакте-
рий не способствует формированию локальной
недостаточности факторов врождённого имму-
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нитета хозяина, сохраняя физиологическое со-
стояние кишечного биотопа [20]. Об этом свиде-
тельствуют результаты исследования в системе
“лизоцим–лизоцимрезистентность”, позволив-
шие провести корреляционный анализ экспрес-
сии персистентных характеристик бифидобакте-
рий и соответствующих факторов местного им-
мунитета кишечника человека [12]. Таким
образом, персистентные индигенные штаммы
бифидофлоры имеют секретируемые факторы,
способствующие преодолению природного ба-
рьера слизистых организма и не нарушающие его
гомеостаза в микросимбиоценозе.

Для индигенных бифидобактерий показан ряд
механизмов преодоления противомикробной ак-
тивности катионных пептидов хозяина, что впо-
следствии используется для их собственного ро-
ста и размножения. Углеводные цепи, связанные
с лактоферрином, могут служить источником уг-
лерода для бифидобактерий [19]. Биоактивные
пептиды грудного молока (α-лактальбумин, лак-
тоферрин, IgA, остеопонтин, лизоцим) обладают
бифидогенным эффектом [12]. Всё сказанное
позволяет прийти к выводу, что индигенная мик-
робиота кишечника формировалась вследствие
взаимной адаптации организма хозяина и бакте-
рий, в результате чего микробные клетки, ис-
пользуя антимикробные белки хозяина в качестве
питательного субстрата, приобрели важное се-
лективное преимущество в занимаемом биотопе.

Не менее важен в адаптации симбионтов тот
факт, что индигенная микробиота, её компонен-
ты и метаболиты, взаимодействуя с образраспо-
знающими рецепторами и антимикробными мо-
лекулами, играют регуляторную роль в осуществ-
лении физиологических процессов в организме, в
поддержании баланса цитокинов и микробоцид-
ных веществ [12]. Такое сложное и сбалансиро-
ванное взаимодействие между микробиотой и
иммунитетом, направленное на поддержание це-
лостности кишечного барьера в условиях посто-
янно изменяющихся факторов окружающей сре-
ды [21], обеспечивает поддержание гомеостаза
кишечника и персистенцию индигенных штам-
мов бифидофлоры.

Таким образом, феномен персистенции инди-
генных микроорганизмов следует рассматривать
как частный случай сформированного в процессе
эволюции адаптивного потенциала прокариот в
организме человека, не имеющего патогенетиче-
ской основы и направленного исключительно на
защиту микробной клетки от протективных фак-
торов хозяина. Наличие секретируемых начал у
штаммов может обеспечивать селективное пре-
имущество индигенной популяции бифидобакте-
рий в толстом кишечнике, а также определять их
регуляторную роль в поддержании баланса цито-
кинов и микробоцидных веществ слизистых.

Персистентный потенциал – совокупность фак-
торов колонизации микроорганизмов в условиях
адаптации их к хозяину. Толстый кишечник чело-
века как экологическая ниша обеспечивает иде-
альную среду обитания для различных микроор-
ганизмов. Индигенные представители кишечного
микросимбиоценоза, участвуя в метаболических,
защитных и структурных процессах организма
человека, сохраняются в течение всей жизни и
поддерживают его здоровье [22]. Колонизация
видами бифидобактерий различных экологиче-
ских ниш подтверждает идею об антропогенном
влиянии, которое могло способствовать горизон-
тальной передаче штаммов между хозяевами.
Так, определённые виды (например, B. asteroides,
B. bohemicum, B. bombi и B. indicum), которые ранее
считались высокоспециализированными коло-
низаторами кишечника насекомых, широко рас-
пространены среди различных млекопитающих [23].
Однако для бифидобактерий характерна преиму-
щественно вертикальная передача, которая про-
исходит между матерью и новорождённым во
время родов и при последующем грудном вскарм-
ливании. Установлено, что идентичные штаммы
присутствуют в кишечной микробиоте и матери,
и ребёнка, а на их распространённость и обилие
влияют как способ родоразрешения и тип
вскармливания, так и воздействие антибиотиков.
Наиболее часто вертикальной передаче от матери
к ребёнку подвергаются B. brevis, В. longum subsp.
longum, B. bifidum [1, 23]. Это удивительное явле-
ние наблюдается не только у людей, но и у других
видов млекопитающих.

Вопрос соотношения факторов колонизации и
персистенции микроорганизмов может иметь зна-
чение на этапе определения эволюционно-эко-
логической особенности индигенности прокари-
от в микросимбиоценозе хозяина. Это также поз-
воляет выявить некоторые адаптивные черты
индигенных штаммов, обеспечивающие их коло-
низацию и длительное выживание в условиях
толстого кишечника человека. Данная тема недо-
статочно исследована, многогранна, и к ней мож-
но применять разные подходы.

Сегодня, чтобы определить индигенность бак-
терий, нужно выявить ряд генофенотипических
особенностей микробных клеток, связанных со
структурными компонентами их клеточной по-
верхности и процессами анаэробной фермента-
ции субстратов. Это и было сделано на примере
анализа индигенных штаммов Lactobacillus rumi-
nis, что позволило установить детерминанты, ко-
торые обеспечивают их коренную сущность в ки-
шечнике человека и животных [22]. Штаммы би-
фидобактерий в процессе эволюции претерпели
специфическую генетическую и метаболическую
адаптацию, чтобы облегчить приспособление и
колонизацию кишечника хозяина [1, 23]. Так, ге-
номы бифидобактерий кодируют разные типы
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пилей2, известные как сортаза-зависимые пили и
пили типа IVb, Tad, которые имеют первостепен-
ное значение при колонизации кишечника и
способны модулировать незрелую иммунную
систему новорождённого [23, 24]. Кроме того,
установлена роль индигенных бифидобактерий в
ферментации гликановых ресурсов кишечника
через выстраивание трофических связей между
микросимбионтами, сопряжённая с продукцией
биологически активных веществ (жирные кисло-
ты, γ-аминомасляная кислота, биотин, витамины
группы В, К, спермидин, триптофан, тирозин
и др.) [12, 25].

Успешной колонизации кишечного биотопа
человека индигенными штаммами способствует
также комплекс их персистентных характери-
стик. С помощью факторного анализа комплекса
биологических свойств более 200 индигенных
штаммов бифидобактерий от здорового контин-
гента выявлено два стабильных параметра этих
микросимбионтов, определяющих высокий уро-
вень содержания жизнеспособных клеток в ки-
шечнике, – лизоцимрезистентность (ЛР) и
биоплёнкообразование (БПО) (табл. 1, значения
нагрузок больше 0.8 по фактору 1, 44.5% общей
дисперсии). Для уточнения полученных данных
применялся метод статистической обработки,
выявивший системообразующий фактор [25], что
позволило подтвердить информативность дан-
ных признаков и использовать их при отборе ин-
дигенных штаммов бифидобактерий.

Среди персистентных характеристик бифидо-
бактерий, значимых по фактору 2, установлена
способность штаммов влиять на уровень ключе-
вых медиаторов Тh1- (TNFα и IFNγ) и Тh2-им-
мунного ответа хозяина (IL-10). Выявленная ак-
тивность бифидобактерий может быть связана с
наличием у них таких белков, как ингибитор се-
риновой протеазы серпин, а также внеклеточных
макромолекул – экзополисахаридов (EPS) [12].
Среди детерминант серин-треониновых проте-
инкиназ выявлен ген цитокинового рецептора
FN3, специфически связывающего фактор не-
кроза опухоли (ФНО)α. Всё это позволяет пред-
положить, что индигенные штаммы, колонизи-
руя слизистые оболочки кишечника, через
секреторные факторы персистенции регулируют
уровень медиаторов, влияя на дифференцировку
клеток и направленность реакций иммунитета.

Выявление лизоцимрезистентности и биоплён-
кообразования позволяет сделать вывод об их
вкладе в обеспечение процессов закрепления и
длительного выживания индигенных штаммов в
организме в результате эволюции прокариот сов-
местно с иммунной системой хозяина.

2 Пили – нитевидные белковые структуры, расположенные
на поверхности клеток многих бактерий.

Жизнь адаптированного микроорганизма в орга-
низме хозяина – серия шагов клеточной активации
в ответ на комплекс окружающих условий биотопа
хозяина. Персистенция прокариот лежит в основе
формирования симбиотических взаимодействий
бактерий с хозяином, где основной биомишенью
иммунитета служит клеточная стенка – её пепти-
догликан (ПГ) [2, 9]. Не исключено, что тезис о
бактериальном пептидогликане как иммунологи-
ческой мишени может быть подкреплён его чув-
ствительностью ко многим факторам защиты
хозяина, в отношении которых другие бактери-
альные компоненты проявляют высокую рези-
стентность. С учётом этого становится понятна
основная роль пептидогликана в понимании цен-
трального вопроса инфекционной иммуноло-
гии – распознавания “своего” и “чужого” [2, 25],
а следовательно, и участия в феномене микроб-
ной персистенции. Таким образом, любые адап-
тационные процессы микроба, направленные
на защиту (или изоляцию) пептидогликановой
структуры клеточной стенки, по-видимому, мож-
но рассматривать в качестве механизмов перси-
стенции.

Для бифидобактерий характерна выраженная
устойчивость к универсальному антимикробному
белку хозяина – лизоциму, известная как лизо-
цимрезистентность [26]. Её ключевая роль в со-
хранении популяции бифидобактерий в кишеч-
нике человека позволила нам более подробно
остановиться на изучении процессов взаимодей-
ствия прокариот и лизоцима. Учитывая способ-
ность бифидобактерий проявлять устойчивость к
бактерицидному действию белка в концентраци-
ях, в 20–25 раз превышающих его физиологиче-
ский уровень в кишечнике [27], можно предполо-
жить, что лизоцимрезистентность для бифидо-
бактерий – основная стратегия их персистенции.
Подтверждением этому служит тот факт, что вы-
сокая устойчивость к лизоциму у бифидобакте-
рий как в кишечнике, так и в материнском моло-
ке выступает фактором отбора индигенных для
человека видов Bifidobacterium spp. Напротив, не
относящиеся к таковым штаммы (human-residen-
tial bifidobacteria) чувствительны к литическому
действию лизоцима [27], что может свидетель-
ствовать о селективном влиянии антимикробно-
го белка на процессы колонизации и выживания
прокариот в кишечнике хозяина. Однако меха-
низмы или процессы, участвующие в формирова-
нии и регуляции устойчивости бифидобактерий к
лизоциму, недостаточно изучены.

Среди известных сегодня механизмов лизо-
цимрезистентности прокариот можно выделить
два основных процесса, реализуемых через ней-
трализацию мурамидаз с помощью ингибиторов ли-
зоцима (секреторные и сорбционные факторы), а
также через модификацию пептидогликана микро-
организмов, поскольку этот биополимер высту-
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пает мощным раздражителем иммунной системы
[2, 9]. Специфические ингибиторы лизоцима, та-
кие как белки семейства Ivy и Pli/Mli, выявлены у
грамотрицательных бактерий (Escherichia spp.,
Klebsiella spp., Salmonella spp., Pseudomonas spp.),
что соотносится с их выраженной антилизоцим-
ной активностью [25]. Энтеротоксин типа С грам-
отрицательных бактерий также обладает способ-
ностью ингибировать лизоцим как неспецифиче-

ский фактор [2]. Среди грамположительных мик-
роорганизмов (Clostridium difficile, Bacillus subtilis,
Enterococcus faecalis) отмечается наличие бактери-
альных рецепторов – большое и разнообразное
семейство σ-факторов, в отсутствие которых
штаммы становятся более чувствительными к
лизоциму и ряду антимикробных факторов хозя-
ина [28].

Таблица 1. Факторная нагрузка биологических признаков индигенных штаммов бифидобактерий толстого ки-
шечника человека

Примечание: уровень уксусной (УК), пропионовой (ПК), масляной (МК), изомасляной (изоМК), валериановой (ВК), капро-
новой (КК) и изокапроновой (изоКК) кислот, продуцируемых штаммами; биоплёнкообразование (БПО), лизоцимрези-
стентность (ЛР), антилактоферриновая (АЛфА), антииммуноглобулиновая (АIgA) активность, антипептидная активность
(АПА) в отношении ФНОα, ИНФ-γ, ИЛ-6, ИЛ-17, ИЛ-10, ИЛ-1Ra; антагонистическая активность (АА) и уровень иммуно-
регуляторной активности – способность штаммов влиять на продукцию (ПЦ) лимфоцитами ФНОα, ИНФ-γ, ИЛ-6, ИЛ-17,
ИЛ-10, ИЛ-1Ra.

Биологический 
параметр штаммов

Фактор 1
(44.5% общей дис-

персии)

Фактор 2 
(24.7% общей дис-

персии)

Фактор 3 
(11.7% общей дис-

персии)

Фактор 4
(19.1% общей дис-

персии)

ЛР 0.914129 0.063617 0.082075 0.029637

БПО 0.865975 0.063564 0.091068 –0.084630

АА 0.779277 –0.071679 –0.094985 0.109659

УК 0.734464 –0.035133 –0.242782 0.121949

АIgA 0.611673 –0.000551 0.007377 0.245118

ПЦ ФНОα 0.440550 0.333862 –0.085242 0.089914

АЛФА 0.363192 –0.059483 0.287917 –0.000440

ПЦ ИЛ-17 0.180594 0.037218 0.075754 0.128385

ПК 0.172401 0.088339 –0.257906 0.693880

МК 0.121607 –0.050960 –0.067217 0.690104

изоКК 0.118812 –0.130645 –0.157501 0.148003

АПА ИЛ-17 0.100890 0.257735 0.106234 –0.074004

АПА ИЛ-1Ra 0.050419 –0.065830 –0.099429 0.148489

АПА ИНФ-γ 0.034010 0.797927 0.008107 0.142177

АПА ИЛ-10 0.018538 0.840131 –0.065623 0.031689

АПА ИЛ-6 0.016045 0.551067 –0.020170 –0.106414

ПЦ ИЛ-1Ra 0.011463 0.113173 0.007635 –0.017154

ВК –0.011166 0.189828 –0.773116 –0.008328

ПЦ ИЛ-6 –0.040552 0.086985 0.229670 0.769763

изоМК –0.102351 –0.009125 –0.546565 0.088066

АПА ФНОα –0.107663 0.712618 0.024176 –0.052118

ПЦ ИНФ-γ –0.163375 0.140905 –0.072830 –0.063293

КК –0.191348 –0.109181 –0.801704 –0.018657

ПЦ ИЛ-10 –0.341917 0.354778 0.058292 –0.012347
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Анализ известных геномов бифидобактерий
показал, что данные микроорганизмы не являют-
ся носителями специфических ингибиторов ли-
зоцима. Выявление секретируемых начал у бифи-
добактерий позволило установить, что их лизо-
цимрезистентность, в отличие от комменсальных
и патогенных микроорганизмов, – неспецифиче-
ский признак, который может быть связан с их ме-
таболизмом и продукцией ацетата [29].

Метаболическая активность бифидобактерий,
обеспечивающая только незначительное сниже-
ние лизоцима в микроокружении, создаёт основу
для процесса модификации пептидогликана –
О-ацетилирования. В геномах бифидобактерий
выявляются два варианта генов O-ацетилтранс-
фераз N-ацетилмурамовой кислоты. Данные де-
терминанты имеются среди всех индигенных ви-
дов бифидобактерий кишечника человека, при-
сутствуют в геноме всех секвенированных нами
штаммов и способны обеспечивать резистент-
ность к его ферментативному действию. Исполь-
зование такого механизма выживания в кишеч-
ной среде обусловливает преимущество бифидо-
бактерий по сравнению с рядом прокариот, для
которых характерны процессы де-N-ацетилиро-
вания пептидогликана [29].

Наряду с модификацией пептидогликана про-
кариот одним из важных механизмов персистен-
ции индигенных штаммов кишечника человека
можно рассматривать процесс “экранирования”
пептидогликана, который представляет собой ме-
ханическую защиту пептидогликана при помощи
структурных элементов, позволяющую бактери-
ям создать “камуфляж” пептидогликанового по-
лимера. Особенностью грамположительных мик-
роорганизмов выступает их способность при кон-
такте с сывороткой крови и иммуноглобулином
человека образовывать дополнительный капсу-
лоподобный (иммуноглобуллиновый) покров [2, 9].

Среди поверхностных структур бифидобакте-
рий стоит выделить гликаны, участвующие во
взаимодействии с подобными структурами секре-
торного компонента (SC) иммуноглобулина А [30].
Традиционно секреторный иммуноглобулин А
(sIgA) рассматривается как невоспалительный
фактор, обладающий нейтрализующим эффек-
том на патогены и их компоненты. Вместе с тем
взаимодействие между sIgA и индигенной бифи-
дофлорой характеризуется низкой аффинностью
в отличие от патогенов. Клетки бифидобактерий,
покрытые sIgA, контактируют с поверхностью
эпителия, способствуя укреплению кишечного
барьера и снижению провоспалительных реак-
ций. Показано, что связь между кишечными мик-
роорганизмами и sIgA двусторонняя. Так, микро-
биота может модулировать распределение sIgA в
кишечнике [30, 31].

Всё перечисленное открывает перспективу в
исследовании новых механизмов персистенции
индигенной бифидофлоры. Если учесть, что сей-
час активно изучаются различные механизмы за-
щиты пептидогликана у бактерий, то приходится
лишь сожалеть о том, сколько ещё природопо-
добных технологий не создано, в то время как ин-
фекционная симбиология выступает основой для
решения подобных вопросов. В своей работе мы
провели скрининг тест-культур как индигенной,
так и неиндигенной и патогенной флоры челове-
ка (Shigella zonnei 177б, Shigella flexneri 337, Klebsiel-
la pneumoniae ICIS-278, Escherichia coli 157, Staphy-
lococcus aureus 209, Proteus mirabilis 50/10) с помо-
щью реакции агглютинации с использованием
пула иммуноглобуллинов человека для оценки их
иммунологической активности. Этот экспери-
мент позволил не только охарактеризовать имму-
нологическую активность различных микроорга-
низмов, но и сравнить результаты с методом
определения чужеродности данных культур [32].
Установлено, что иммунологическая активность
бифидобактерий невыраженная; это может гово-
рить о низкой аффинности иммуноглобулинов к
пептидогликану этих представителей нормобио-
ты, в отличие от патогенных тест-культур, что
подтверждается опубликованными данными [30].

Таким образом, основной стратегией перси-
стенции индигенной бифидофлоры служит
устойчивость к действию лизоцима хозяина, реа-
лизуемая через модификацию пептидогликана –
O-ацетилирование пептидогликана (широкая рас-
пространённость детерминант O-ацетилтрансфе-
раз у бифидобактерий), и способность неспецифи-
чески ингибировать уровень лизоцима в среде.
Кроме того, формирование комплексов бифидо-
бактерий с иммуноглобулинами может также
иметь решающее значение для персистенции ин-
дигенной микробиоты в кишечнике человека.
Выявление особенностей персистирования мик-
роорганизмов позволило дать ответ на вопрос:
как отличить “свои” микроорганизмы от “чу-
жих”? Это весьма сложно ввиду недостатка зна-
ний о деталях этого процесса. Возможно, даль-
нейшее исследование поверхностных структур и
секретируемых факторов микроорганизмов по-
может расширить и пополнить новыми компо-
нентами персистенцию представителей индиген-
ной флоры.

Стратегия выживания индигенных микроорга-
низмов строится на способности прокариот к регу-
ляции физиологических путей жизнедеятельности
клеток хозяина. В работах, посвящённых изуче-
нию индигенной бифидофлоры кишечника чело-
века, показано, что бифидобактерии – ключевое
звено микробиоты в регуляции кишечного гомео-
стаза, основанное на формировании функцио-
нальных групп штаммов:
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• первая, регулирующая баланс микробицид-
ных белков и цитокинов;

• вторая, осуществляющая дискриминацию
патогенов;

• третья, участвующая в поддержании барьер-
ной функции энтероцитов в толстом кишечни-
ке [33].

Сложилось представление о роли бифидофло-
ры в формировании иммунного гомеостаза ки-
шечного биотопа, где первичная дискриминация
чужеродного материала бифидофлорой – иници-
альный этап последующего иммунологического
сигналинга [34].

Рассмотрение вопроса персистенции инди-
генных культур бифидобактерий позволило уста-
новить роль ацетата в дискриминации неинди-
генной грамположительной микробиоты по ме-
ханизмам лизоцимрезистентности. Это новое
понимание физиологических эффектов прокари-
от в организме, понимание протективной роли
бифидофлоры в организме хозяина. Однако во-
прос о возможных путях взаимодействия бифи-
добактерий с неиндигенными бактериями в зави-
симости от механизмов их персистенции пока не
изучался.

Определена роль ацетата в персистенции ин-
дигенных бифидобактерий в кишечном биотопе
через лизоцимрезистентность в модельных усло-
виях ацетилирования–деацетилирования пепти-
догликана. Проведённый эксперимент показал
способность нейтральной соли ацетата в физио-
логических концентрациях, создаваемых бифи-
добактериями, снижать устойчивость к лизоциму
бактерий с механизмом деацетилирования пеп-
тидогликана – листерий (на примере штамма
Listeria monocytogenes ICIS-280) [29]. Присутствие
ацетата в среде смещает равновесие обратимой
реакции деацетилирования, катализируемой
де-N-ацетилазой неиндигенной микробиоты, в
сторону немодифицированного пептидогликана
бактерий [29]. Это значит, что пептидогликан
остаётся чувствительным к действию лизоцима,
возвращаясь к элиминации прокариот из кишеч-
ного биотопа. Выделяемый бифидобактериями в
процессе катаболизма ацетат влияет на перси-
стентный потенциал неиндигенных микроорга-
низмов, выполняя, по сути, функцию регулятора
лизоцимрезистентности в биотопе.

Полученные нами данные представляют осо-
бый интерес с точки зрения изучения участия
персистенции в формировании роли индигенных
штаммов в организме хозяина. С одной стороны,
образование ацетата бифидобактериями – это их
метаболическая активность; с другой – ацетат в
пристеночной области кишечника в создаваемых
концентрациях способен опосредованно высту-
пать элементом неспецифического антагонизма
через инактивацию одного из ключевых факто-

ров персистенции – устойчивости к лизоциму у
неиндигенной микробиоты. Очевидно, ацетат –
ключевой регулятор персистенции кишечных
микросимбионтов через механизм лизоцимрези-
стентности, участвующий как в дискриминации
неиндигенных грамположительных микроорга-
низмов (листерий) путём блокирования де-N-
ацетилирования их пептидогликана, так и в со-
хранении индигенной грамположительной мик-
робиоты с О-ацетилированием пептидогликана.

* * *

Человечество постоянно сталкивается с пред-
ставителями микробного мира. Когда они нам
вредят, вызывая болезни, мы вынуждены защи-
щаться, но в ряде ситуаций нам требуется их со-
действие. Расширив рамки познания наших по-
мощников – кишечной микробиоты, мы поняли,
как грамотно Природа позаботилась о человеке,
дав ему свои собственные, индигенные бактерии,
которые помогают поддерживать гомеостаз.
Именно поэтому здоровый кишечник – показа-
тель здоровья всего организма. Конечно, это от-
крытие не прошло мимо научного сообщества, и
микроорганизмы стали использоваться для улуч-
шения работы кишечника.

Занимаясь систематическим изучением сим-
биотических микроорганизмов кишечника, мы
обратили внимание на то обстоятельство, что их
персистенция остаётся в тени. Это побудило нас к
исследованиям в данном направлении, а также к
выявлению природы взаимоотношений бифидо-
бактерий. В то же время понятно, что, длительно
пребывая в кишечнике, бактерии персистируют и
играют важную роль в работе пищеварительного
тракта.

Нам открыт доступ к кладовой полезных мик-
роорганизмов, которые могут укрепить нашу
микробиоту. Изучение персистенции индиген-
ных бифидобактерий позволило отбирать штам-
мы, которые будут включены в состав пробиоти-
ческих препаратов (регистрационная заявка на
патент № 2023109383), разработать способ био-
совместимости (патент РФ № 2676910) перспек-
тивных штаммов (патенты РФ № 2670054,
2704423, 2726653) для пробиотических целей, ко-
торые зарегистрированы в отечественной и меж-
дународной коллекциях.
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В статье представлены результаты исследования, нацеленного на выявление различий между горо-
дом и селом с точки зрения человеческого потенциала и условий его развития и реализации. Для
этого использовался рассчитанный авторами индекс человеческого развития (ИЧР), включающий
оригинальное измерение трёх его компонентов (долголетие, образовательный потенциал, уровень
жизни). В компоненте “образовательный потенциал” вместо традиционного индекса “доля обуча-
ющихся в общей численности населения в возрасте от 7 до 24 лет” обоснован и применён индекс
“доля населения в возрасте 25 лет и старше, имеющих профессиональное образование”. Он позво-
ляет учитывать накопленный образовательный потенциал российских граждан, который может
быть реализован как в области труда, так и в других сферах их жизнедеятельности и более точно от-
ражает образовательные возможности населения. В компоненте “уровень жизни” вместо частного
индекса “ВВП на душу населения по ППС” обосновано применение индекса “покупательная спо-
собность располагаемых ресурсов домашних хозяйств”. Он более точно учитывает покупательную
способность ресурсов, фактически направляемых на потребление в городских и сельских домохо-
зяйствах, с учётом их размера и структуры. Выявлено, что селяне отстают от горожан по ИЧР и всем
его компонентам.
Рассмотрев жилищные условия обеих групп населения, авторы показали, что наиболее актуальная
проблема – отсутствие у большинства горожан и селян возможности реализовать свои потребности
в повышении качества жилищных условий, которые не достигают средних стандартов. Результаты
исследования имеют практическое значение и могут быть использованы при подготовке и актуали-
зации важнейших государственных документов.
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Сбережение народа и развитие человеческого
потенциала – стратегический национальный
приоритет, закреплённый в “Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации” [1].
Человеческий потенциал – важный и сложный
феномен. В нём сконцентрирован комплекс
структурных компонентов, отражающих различ-
ные стороны развития человека (здоровье, обра-
зованность, когнитивный потенциал и пр.) [2–7].
Его уровень и качество определяются различны-
ми сферами и институтами общества (системы
образования, здравоохранения, распределения
материальных благ и услуг и др.). В свою очередь,
степень реализации человеческого потенциала
(с учётом количества, качества и доступности ра-
бочих мест, рынка труда, политики распределе-
ния трудовых ресурсов, сферы досуга) влияет на
развитие экономики, индивида, семьи (качество
и уровень жизни), общества и страны в целом.

Значимость человеческого потенциала вызы-
вает интерес научно-экспертного сообщества к
данной теме и влечёт постоянное расширение ис-
следовательских разработок [2–13], а его слож-
ность (комплексность) объясняет отсутствие
конвенционального определения и инструмента-
рия измерения [10]. Подход Программы развития
ООН (один из наиболее известных) реализуется с
1990 г. и предполагает индексную оценку челове-
ческого развития по трём основным измерениям
(здоровье и долголетие, знания, достойный уро-
вень жизни [14–19]), выступающим главными
компонентами человеческого потенциала. Это
позволяет проводить межстрановые и внутри-
страновые сопоставления. В России измерение
индекса человеческого развития проводится по
адаптированной методике по регионам и стране в
целом [20]; на этой основе выявляются межрегио-
нальные различия в формировании человече-
ского потенциала. Проблема неравенства его раз-
вития, а также условий его реализации в России
актуальна не только в социальном и межрегио-
нальном разрезе, но и между городом и селом, где
разрыв в человеческом потенциале, степени раз-
вития производственной и социальной инфра-
структуры [11, 21–27] обусловливает различия в
качестве и уровне жизни.

Авторы попытались оценить человеческий по-
тенциал горожан и селян, условия его развития и реа-
лизации с применением оригинальных инструмен-
тальных решений. Исследование основано на данных
Федеральной службы государственной статистики и
Российского мониторинга экономического положе-
ния и здоровья населения НИУ ВШЭ1 (РМЭЗ) [28].

Оценка человеческого потенциала в городе и
сельской местности. В основу оценки положен
индексный подход. При расчёте индекса челове-
ческого развития (ИЧР) авторы опирались на ме-
тодологию, принятую для российских регионов
[20], которая была модифицирована с целью вы-
явления ситуации с развитием человеческого по-
тенциала в городе и на селе. Разработанный авто-
рами ИЧР интегрирует данные по трём измере-
ниям (компонентам) человеческого потенциала,
сведённым в соответствующие индексы.

Долголетие. Данный аспект человеческого по-
тенциала измеряется аналогично ИЧР для регио-
нов России. Индекс долголетия учитывает нор-
мативные (максимум – 80 лет, минимум – 25 лет)
и фактические значения ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении и рассчитывается
по формуле 1:

(1)

где: Id – индекс долголетия; Xf – фактическое
значение продолжительности жизни при рожде-
нии, лет; Xmax – максимальное нормативное зна-
чение, лет; Xmin – минимальное нормативное
значение, лет.

Образовательный потенциал. Как и в случае
ИЧР для регионов, при расчёте индекса для горо-
да и села учитывались два компонента: уровень
грамотности взрослого населения2 и доля населе-
ния в возрасте 25 лет3 и старше, имеющего про-
фессиональное образование. Второй компонент,
в отличие от ИЧР для регионов (доля обучающих-
ся в общей численности населения в возрасте от 7
до 24 лет), более корректно учитывает накоплен-
ный образовательный потенциал. Каждый из
двух компонентов сводится в индекс, который
находится по формулам 2 и 3. Нормативные зна-
чения при расчёте индексов: максимальное –
100%, минимальное – 0%. При нахождении ин-
декса образовательного потенциала составные
индексы учитывались с коэффициентами: 2/3 –
для первого компонента, 1/3 – для второго.

(2)

где: Igr – индекс грамотности; Xf – фактическое
значение уровня грамотности взрослого (18+ лет)
населения, %; Xmax – максимальное норматив-1 Российский мониторинг экономического положения и

здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE), проводимый
НИУ “Высшая школа экономики” и ООО “Демоскоп”
при участии Центра народонаселения Университета Се-
верной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии
Федерального научно-исследовательского социологическо-
го центра РАН (http://www.hse.ru/rlms и https://rlms-
hse.cpc.unc.edu).

2 К грамотному населению относятся лица, имеющие опре-
делённый уровень образования, и без образования, но
умеющие читать и писать [29].

3 Возрастная граница 25 лет была выбрана авторами как тео-
ретически соответствующая возрасту получения высшего
профессионального образования.

= – ,
–

Хf XminId
Xmax Xmin

= – ,
–

Хf XminIgr
Xmax Xmin
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ное значение, %; Xmin – минимальное норматив-
ное значение, %.

(3)

где: Ipo – индекс профессиональной образован-
ности; Xf – фактическое значение доли населения
(25+ лет) с профессиональным образованием, %;
Xmax – максимальное нормативное значение, %;
Xmin – минимальное нормативное значение, %.

Уровень жизни оценивался с помощью индекса
покупательной способности располагаемых ре-
сурсов домашних хозяйств4 (индекс уровня жизни).
Этот индикатор, включающий покупательную
способность денежных расходов, натуральных
поступлений (продуктов питания, непродоволь-
ственных товаров и услуг) и прироста сбережений
[30], авторы использовали в отличие от ИЧР для
регионов, измеряемого валовым региональным
продуктом (ВРП) на душу населения по паритету
покупательной способности (ППС). Получен-
ный таким образом индекс позволяет более точно
оценивать покупательную способность фактиче-
ских ресурсов, направляемых на потребление, с
учётом особенностей их размера и структуры в го-
родских и сельских домохозяйствах.

Индекс уровня жизни рассчитывался по фор-
муле 4. Нормативные значения при расчёте ин-
декса определены авторами на основе ранее
обоснованных нормативных границ текущего
потребления, дифференцирующих возрастаю-
щие модели уровня жизни (от бедности до высо-
кой обеспеченности) [31, 32]. Максимальное зна-
чение для расчёта индекса уровня жизни соответ-
ствует границе, открывающей верхний слой
средней обеспеченности (8 прожиточных миниму-
мов, ПМ), минимальная граница – покупатель-
ной способности расходов, покрывающих ми-
нимальные потребности в питании (0.5 ПМ): по
состоянию на 2021 г. максимум 90.5 тыс. руб.,
минимум 5.6 тыс. руб. на человека в месяц.

(4)

где: Iu – индекс уровня жизни; Xf – фактическое
значение располагаемых ресурсов домохозяйств
(в среднем на члена домашнего хозяйства, руб. в
месяц); Xmax – максимальное нормативное зна-
чение (в среднем на члена домашнего хозяйства,
руб. в месяц); Xmin – минимальное нормативное
значение (в среднем на члена домашнего хозяй-
ства, руб. в месяц).

Индекс человеческого развития для города и
села, определяемый на основе трёх его составля-

4 Располагаемые ресурсы домашних хозяйств – совокуп-
ность денежных доходов домохозяйств, сумм израсходо-
ванных накоплений и привлечённых (заёмных) средств и
стоимости натуральных поступлений.

= –  ,
–

Хf XminIpo
Xmax Xmin

= –  ,
–

Хf XminIu
Xmax Xmin

ющих (индексы долголетия, образовательного
потенциала и уровня жизни), варьирует в преде-
лах от 0 до 1. Рассчитанный авторами по изложен-
ной методике ИЧР для городского и сельского
населения представлен в таблице 1. Для сравни-
тельных сопоставлений также был рассчитан
ИЧР для населения в целом. При этом использо-
вались доступные актуальные данные Росстата за
2020–2021 гг.

ИЧР для города составляет 0.589 и превышает
значения для села – 0.490, а также показатели в
целом по населению – 0.566. Полученные данные
свидетельствуют о том, что потенциал человече-
ского развития в городах, где аккумулируется 75%
населения России [35], реализован почти на 60%
от возможного (максимальное значение ИЧР – 1).
На селе, где проживает 25% россиян [35], этот по-
казатель реализован только на 49%. Если ориен-
тироваться на принятую градацию ИЧР для тра-
диционной методики его измерения [15], то вы-
явленные значения индекса для городского
населения говорят о среднем уровне человеческо-
го развития (0.550–0.699), в случае села – о низком.

Полученный ИЧР в целом по населению
(0.566) говорит о среднем уровне человеческого
развития, что ниже значения, рассчитанного по
традиционной методике, применяемой при
оценке индекса по российским регионам (0.870 в
2019 г.) [20]. Основные потери в величине индек-
са связаны с третьим компонентом – уровнем
жизни. Ещё раз обратим внимание, что при рас-
чётах авторами учитывался не показатель ВВП на
душу населения (по ППС) (индекс – 0.857 в
2019 г. [20]), а индекс покупательной способности
располагаемых ресурсов домохозяйств (индекс
уровня жизни – 0.278), по сути, отражающий рас-
пределение ВВП на потребление населения.

По компонентам формирования ИЧР для го-
рода и села сложилась следующая ситуация (см.
табл. 1). По первому и второму компоненту чело-
веческого потенциала (долголетие и образова-
тельный потенциал) городское и сельское населе-
ние различается незначительно: индекс долголе-
тия составляет 0.755 и 0.739 соответственно при
среднем 0.751; индекс образовательного потенци-
ала – 0.876 и 0.857 соответственно при среднем
0.871. Основные различия в образовательном по-
тенциале сложились не по уровню грамотности
населения (среди городского и сельского насе-
ления – более 99%), а по доле населения с про-
фессиональным образованием: среди горожан
(62.8%) она на 5.5 п.п. выше, чем среди селян
(57.3%).

Более существенные различия между городом
и селом выявлены по индексу уровня жизни: се-
ляне (0.186) почти в 2 раза отстают от горожан
(0.308). В целом в городе и селе фактические по-
казатели индекса свидетельствуют о том, что на-
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селение не имеет возможности для поддержания
достойного уровня жизни (вхождения в слои с
устойчивой средней обеспеченностью и выше).
При этом селяне отстают от границы вхождения в
обеспеченные слои значительно больше, чем го-
рожане.

Оценка условий развития и реализации челове-
ческого потенциала в городе и на селе. Для оценки
внешней среды формирования и реализации че-
ловеческого потенциала рассматривались усло-
вия укрепления и поддержания здоровья, разви-
тия и реализации образовательного потенциала, а
также формирования уровня жизни. В методоло-
гических целях условия были разделены на две
группы: специальные и общие.

Специальные условия: условия для укрепления и
поддержания здоровья. Согласно статистическим
данным, ожидаемая продолжительность здоровой
жизни без каких-либо серьёзных проблем со здо-
ровьем, ограничивающих повседневную жизне-
деятельность человека, составляла 58.9 года (по
состоянию на 2020 г.) [36], что заметно ниже, чем
ожидаемая продолжительность жизни (70.06 года
в 2021 г.) по населению в целом, в городе (70.3 года
в 2021 г.) и на селе (69.31 года в 2021 г.) (см. табл. 1).

На продолжительность жизни оказывают вли-
яние разные факторы – как поведение самих
людей (внимание к своему здоровью, здоровый
образ жизни), так и возможность сохранения и

поддержания этого важного компонента челове-
ческого потенциала (социальная инфраструкту-
ра). По данным официальной статистики, в це-
лом по стране только 7.2% населения (2022) ведёт
здоровый образ жизни, 45.4% граждан (2020) си-
стематически занимаются физической культурой
и спортом [36]. Инфраструктурные возможности
для укрепления и поддержания здоровья людей
сильно различаются по регионам и месту житель-
ства. Более 90% горожан имеют доступ к услугам
в сфере здравоохранения в своём населённом
пункте, тогда как селянам нередко приходится
выезжать за его пределы для получения первич-
ной медицинской помощи (более 20%), консуль-
тации (прохождения обследования) врача-специ-
алиста (более 50%), прохождения медицинских
исследований в амбулаторных условиях (более
40%) [37]. Кроме того, селянам чаще приходится
получать медицинские услуги на платной основе
за счёт собственных средств из-за отсутствия спе-
циалистов или оборудования в медицинских ор-
ганизациях, оказывающих помощь бесплатно [37].

Условия для развития и реализации образова-
тельного потенциала. На разных этапах накопле-
ния и развития образовательного потенциала го-
рожане и селяне сталкиваются с определёнными
препятствиями, связанными с качеством и до-
ступностью образования. Как следует из данных
Росстата, для горожан основная проблема – до-

Таблица 1. Индекс человеческого развития и его компоненты в городе и на селе в 2020–2021 гг.

Источник: оценка авторов на основе данных Росстата [30, 33–35].

Индекс
Город-

ское на-
селение

Сельское
населе-

ние

Населе-
ние,
всего

Справочно: норма-
тивные значения для 

расчёта индексов

Max Min

Индекс человеческого развития 0.589 0.490 0.566 – –

1. Индекс долголетия 0.755 0.739 0.751 – –

Ожидаемая продолжительность жизни, лет (на 2021 г.) 70.3 69.31 70.06 85 25

2. Индекс образовательного потенциала 0.876 0.857 0.871 – –

2.1. Индекс грамотности 0.9996 0.9985 0.9993 – –

Уровень грамотности взрослого (18+ лет) населе-
ния, % (на 01.10.2021 г.) 99.96 99.85 99.93 100 0

2.2. Индекс профессиональной образованности 0.628 0.573 0.614 – –

Доля населения (25+ лет) с профессиональным об-
разованием, % (2020 г.) 62.80 57.30 61.40 100 0

3. Индекс уровня жизни (покупательная способность 
(ПС) располагаемых ресурсов домашних хозяйств) 0.308 0.186 0.278 – –

Эквивалент ПС располагаемых ресурсов домохо-
зяйств, в среднем на члена домашнего хозяйства, 
руб. в месяц (2020 г.)

31818.4 21432.4 29204.5 90496 5656
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ступность дошкольных образовательных учре-
ждений для детей в возрасте 3–8 лет (нехватка
мест), для селян – отсутствие их поблизости. При
этом большинство родителей из обеих категорий
населения удовлетворены работой дошкольных
учреждений в целом и различными аспектами их
работы (организация медицинского контроля и
медицинской помощи, качество питания, про-
фессиональная подготовка воспитателей и др.).
По итогам обучения подавляющее большинство
родителей (82.7%, на селе – 66.8%) считают под-
готовленность детей к поступлению в профессио-
нальные образовательные организации в городе в
целом достаточной, однако 30.5% родителей на
селе не вполне удовлетворены подготовкой де-
тей [37].

Образовательный потенциал на следующем
этапе его накопления и развития (профессио-
нальное образование) в городе и на селе также
различается. Доля горожан в возрасте 25 лет и
старше, имеющих профессиональное образова-
ние, выше (62.8%) по сравнению с селянами
(57.3%) (табл. 2): среди кадров высшей квалифи-
кации горожан больше в 1.8 раза, с высшим обра-
зованием – в 1.7 раза, неполным высшим (неза-
конченным высшим) – в 1.6 раза. Напротив, доля
населения со средним профессиональным обра-
зованием среди селян в 1.2 раза больше.

Условия формирования уровня жизни. Различия
в условиях реализации потенциала здоровья и об-
разованности проявляются в сфере занятости и,
соответственно, конвертации её результатов в
уровень жизни за счёт обоснованных выше гра-
ниц покупательной способности располагаемых
ресурсов домашних хозяйств (табл. 3). Как оказа-
лось, у обеих групп населения шансы обеспечить
устойчивое материальное положение их домохо-
зяйств за счёт доходов от занятости невысокие
(3.1 прожиточного минимума и выше). На селе
только 7.5–9.1% занятых работников способны
поддерживать устойчивое материальное положе-
ние. У горожан шансы несколько выше – 15.9–

19.1%. Это означает, что реализация образова-
тельного потенциала в сфере занятости у горожан
создаёт примерно в 2 раза больше возможностей
для обеспечения устойчивого материального по-
ложения.

Одной из причин ограниченных возможно-
стей селян в развитии образовательного потенци-
ала и его реализации в устойчивом материальном
положении домохозяйств выступает дефицит ра-
бочих мест (особенно достойно оплачиваемых) в
месте проживания. Уровень занятости среди се-
лян (53.1%) ниже по сравнению с горожанами
(61.4%), а безработица, напротив, в 1.6 раза выше
(см. табл. 3). При этом среди селян более чем в
2 раза выше показатель потенциальной рабочей
силы5: 11.2 на селе и 4.8% в городе (от числа лиц в
трудоспособном возрасте, не входящих в состав
рабочей силы, 2021 г.). Доля отчаявшихся найти
работу6 среди селян – 44.9%, а среди горожан –
30% в составе потенциальной рабочей силы7.

Статистические данные не позволяют непо-
средственно сравнить обеспеченность рабочими
местами горожан и селян на 1 тыс. лиц в трудо-
способном возрасте, чтобы точно отразить мас-
штабы дефицита рабочих мест, особенно на селе.
Тем не менее практические наблюдения свиде-
тельствуют об активной внутренней трудовой ми-
грации из сельской местности в город. В условиях
дефицита рабочих мест селянам приходится зна-
чительную часть своего образовательного потен-

5 Незанятые лица, которые выражают заинтересованность в
получении работы за оплату или прибыль, однако сложив-
шиеся условия ограничивают их активные поиски работы
или их готовность приступить к работе [38].

6 Незанятые лица, которые готовы приступить к работе в
настоящий момент, но не искали работу по следующим
причинам: прошлый неудачный опыт поиска подходящей
работы; отсутствие опыта, квалификации или работы, со-
ответствующей профессиональным навыкам лица; отсут-
ствие работы в данной местности; потенциальные работо-
датели находят кандидата слишком молодым или слишком
пожилым [38].

7 Оценка на основе данных Росстата [38].

Таблица 2. Образовательный потенциал горожан и селян, 2020 г.

Источник: оценка авторов на основе данных Росстата [35].

Образовательный потенциал Городское население Сельское население

Доля населения в возрасте 25 лет и старше с профессиональ-
ным образованием, % 62.8 57.3

В том числе по уровню образования:

Кадры высшей квалификации 1.4 0.8

Высшее 25.6 15.3

Неполное высшее (незаконченное высшее) 2.3 1.4

Среднее профессиональное 33.5 39.8
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циала реализовывать на рабочих местах в город-
ских агломерациях. Так, в 2020 г. в московской аг-
ломерации (Москва и Московская область) в
среднем 14% трудоспособного населения Мос-
ковской области работали/учились в Москве. Их
доля возрастала по мере приближения места жи-
тельства к столице: от 7% в наиболее удалённых
муниципалитетах, соседствующих с другими об-
ластями, до 23% в муниципалитетах на границе с
Москвой [39, с. 243].

На современном этапе возможность самореа-
лизации россиян в сфере занятости, включая по-
лучение достойных доходов, всё более зависит от
наличия и уровня цифровых навыков (работа с
информационными технологиями). По данным
Росстата, селяне отстают от горожан по владению
цифровыми навыками в зависимости от их вида
от 1.3 до 3.7 раза [40], а также реже (в 1.3–3 раза)
пользуются сетью Интернет для целей, связан-
ных с развитием образовательного и трудового
потенциала. Показатели доступа к Интернету на
селе ниже, чем в городе: доступ имеют 78% сель-

ских домохозяйств, тогда как в городе – 86%, ши-
рокополосный доступ – 75.2 и 85.1% соответ-
ственно, доступ с персонального компьютера –
49.6 и 70.2% соответственно (по состоянию на
2021 г.) [40]. Более низкая цифровая грамотность
и ограниченность доступа к сети сдерживают воз-
можности дистанционной занятости селян, что
могло бы помочь им уравнять реализацию трудо-
вого потенциала с горожанами, в том числе по до-
ходам от занятости.

Более низкий уровень доходов от занятости на
селе проявляется как при отставании, так и при
опережении образовательного потенциала, по
сравнению с требуемым на рабочем месте (см.
табл. 3). В первом случае селян с уровнем образо-
вания ниже требуемого (11.9%) больше, чем горо-
жан (7.9%). Здесь сложность рабочих мест опере-
жает формальный квалификационный уровень
работников и обусловливает неполную реализа-
цию их возможностей. Во втором случае избы-
точность профессионального образования (отно-
сительно требуемого) у селян проявляется мень-

Таблица 3. Реализация здоровья и образовательного потенциала в сфере занятости

Примечание. * Нижняя граница вхождения в слои населения с обеспеченностью доходами на уровне средних и выше стандар-
тов [31].

Занятость Городское население Сельское население

Уровень занятости, % (2021 г., по данным Росстата [38]) 61.4 53.1

Уровень безработицы, % (2021 г. [38]) 4.2 6.9

Соответствие имеющегося уровня образования требуемому на рабочем месте, % от числа занятых (2021 г.); 
оценка авторов на основе данных 30 волны РМЭЗ [28]

Соответствует 55.7 61.8

Избыточен 36.4 26.3

Недостаточен 7.9 11.9

Доля занятых с доходами от основной занятости, не обеспе-
чивающими устойчивого материального положения домохо-
зяйств (менее 3.1 ПМ*), всего, % [28]

83.5 91.4

В том числе в зависимости от соответствия уровня образования требуемому на рабочем месте

Соответствует 83.5 90.9

Избыточен 84.1 92.5

Недостаточен 80.9 91.3

Доля занятых с доходами от основной занятости, обеспечи-
вающими устойчивое материальное положение домохо-
зяйств (3.1 ПМ и выше), всего, % [28]

16.5 8.6

В том числе в зависимости от соответствия уровня образования требуемому на рабочем месте

Соответствует 16.5 9.1

Избыточен 15.9 7.5

Недостаточен 19.1 8.7
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ше (26.3%), чем у горожан (36.4%). Это означает,
что уровень образования этой группы занятых
опережает сложность их рабочих мест и создаёт
возможности для их преобразования, то есть по-
вышения их качества, что менее характерно для
селян. Вместе с тем селяне чаще (61.8%), чем го-
рожане (55.7%) приспосабливают имеющийся
уровень образования к требуемому.

Как уже отмечалось, средства, которыми рас-
полагают домохозяйства для финансирования
своего потребления и создания сбережений (рас-
полагаемые ресурсы) [30], на селе в 1.5 раза мень-
ше, чем в городе (см. табл. 1). В части денежных
доходов возможности формирования достойного
уровня жизни домохозяйств в городе и на селе
отличаются не только вследствие различной по-
купательной способности доходов от занятости,
но и структуры формирования денежных дохо-
дов: в городе они на 80.4% формируются за счёт
трудовой деятельности, тогда как на селе трудо-
вой компонент ниже – 69% (2021). У сельских до-
мохозяйств в структуре денежных доходов 29.3%
составляют социальные выплаты, в том числе
пенсии – 21.2%, в городе – 17.2 и 13% соответ-
ственно (2021) [41].

К общим условиям развития и реализации чело-
веческого потенциала в городе и на селе отнесены:
компоненты социальной инфраструктуры (куль-
турная жизнь, социально-культурные объекты,
туризм, оздоровление и отдых, доступность соци-
альных институтов, транспортная инфраструкту-
ра и пассажирский транспорт), безопасность
жизнедеятельности (безопасность личности и
собственности), качество окружающей среды
(вода, воздух, почва, отходы производств, состоя-
ние флоры и фауны, заповедные зоны, климат), а
также ряд компонентов формирования уровня
жизни, включающих макроэкономический уро-
вень потребления (розничный товарооборот),
микроэкономический уровень долговременного
потребления (жилищные условия, обеспечен-
ность легковыми автомобилями и т.д.) и удовле-
творённость людей уровнем и качеством жизни
(социально-экономическая безопасность, соци-
альная включённость, социальная сплочённость,
создание условий для участия людей в обще-
ственной жизни и др.) [42, с. 260–272].

В настоящем исследовании рассматривались
только жилищные условия, которые определяют
развитие и реализацию человеческого потенциа-
ла в аспекте всех трёх его компонентов: здоровья,
образованности и покупательной способности
располагаемых ресурсов домохозяйств. Оценка
жилищных условий проводилась на основе ори-
гинальной системы социальных стандартов жи-
лищной обеспеченности, учитывающих такие ха-
рактеристики жилища, как его благоустроен-
ность, площадь и просторность, и позволяющих

идентифицировать изменение качества жилищ-
ных условий от наиболее плохих до хороших [31,
32]. Проведённые ранее исследования, содержа-
щие оценку жилищных условий по отдельным
компонентам данных стандартов, показали, что
условия проживания горожан при более высоком
уровне благоустроенности жилища отличаются
большей стеснённостью, на селе наблюдается об-
ратная ситуация [21]. Комплексная оценка по
стандартам жилищной обеспеченности позволи-
ла установить высокий уровень неравенства меж-
ду городом и селом по жилищным условиям
(табл. 4)8.

На селе жилищные условия подавляющего
большинства домохозяйств (83.9%) не удовлетво-
ряют минимальным требованиям. По данному
критерию их можно считать бедными. Остальные
домохозяйства концентрируются в других двух
нижних слоях – с плохими условиями (6.6%) и
ниже средних (6.7%). Средние и хорошие жилищ-
ные условия для селян практически недоступ-
ны – менее 3% домохозяйств. Наиболее актуаль-
ная и острая проблема на селе, снижающая каче-
ство жизни, – низкий уровень благоустроенности
жилищ. Стеснённость (по площади и просторно-
сти жилища) условий также имеет место, но
менее распространена по сравнению с неблаго-
устроенностью [21]. В городе, напротив, стеснён-
ность преобладает, что влияет на дифференциацию
населения по жилищной обеспеченности при
комплексной оценке жилищных условий в соот-
ветствии с требованиями стандартов. Жилищная
бедность в городе кратно ниже, чем в сельской
местности: самые плохие жилищные условия у
17.2% домохозяйств (см. табл. 4), плохие условия
у 28.5%, а ниже средних у 34%. Таким образом,
суммарно в трёх нижних группах по жилищной
обеспеченности находятся порядка 80% город-
ских домохозяйств.

Полученные оценки свидетельствуют о высо-
кой потребности в улучшении жилищных усло-
вий подавляющего большинства населения: у
79.7% городских и 97.2% сельских домохозяйств.
Однако удовлетворить эту потребность потенци-

8 В дополнение к таблице 4 приведём критерии стандартов
жилищных условий. Минимальный стандарт: жилая пло-
щадь не менее 6 м2/чел., наличие централизованного элек-
тро-, водоснабжения, центрального отопления и канали-
зации. Социально приемлемый стандарт: общая площадь
не менее 16 м2/чел., благоустроенность жилища не ниже
требований первого стандарта, а также наличие горячего
водоснабжения, ванны/душа, напольной плиты (газовой/
электрической). Стандарт среднего уровня: общая пло-
щадь не менее 23 м2/чел., благоустроенность жилища не
ниже требований второго стандарта, наличие доступа в
Интернет, соотношение количества комнат (К) и членов
домохозяйств (n) К = n. Стандарт высокого уровня: общая
площадь не менее 40 м2/чел., благоустроенность жилища
не ниже требований третьего стандарта, соотношение ко-
личества комнат и членов домохозяйств К > n [31, 32].
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ально могут только 16.7% горожан и 12.1% селян
(см. табл. 4).

* * *
Для оценки человеческого потенциала (индек-

са человеческого развития, ИЧР) авторы внесли
изменения в традиционную методику его измере-
ния, что позволило получить новые, более точ-
ные, значения как в целом по России, так и в раз-
резе “город–село”. ИЧР продемонстрировал бо-
лее низкие значения по России, в городе и на селе
по сравнению с индексами, рассчитанными по
традиционной методике. Согласно традицион-
ной градации значений индекса в целом по насе-
лению они составляли бы 0.87 (высокий уровень),
в то время как по нашим расчётам – 0.566 (сред-
ний уровень – 0.55–0.699). Для городского и
сельского населения – 0.589 (средний уровень)
и 0.49 (низкий уровень – менее 0.55) соответ-
ственно. Разрыв в ИЧР между городом и селом –
1.12 раза.

Проведённая по авторской методике оценка
компонентов человеческого потенциала выявила
следующие количественные различия его част-
ных индексов в городе и селе. По компонентам
“долголетие” и “образовательный потенциал” го-

родское и сельское население различается незна-
чительно: индекс долголетия – 0.755 и 0.739 соот-
ветственно (в среднем по населению – 0.751); ин-
декс образовательного потенциала – 0.876 и 0.857
соответственно (в среднем – 0.871). Основные от-
личия в образовательном потенциале сложились
не по уровню грамотности населения (среди го-
родского и сельского населения грамотны более
99%), а по доле населения с профессиональным
образованием (62.8% горожан и 57.3% селян). Не-
достаточный уровень ИЧР связан главным обра-
зом с его третьим компонентом – уровнем жизни.
Показатели в городских и сельских домохозяй-
ствах низкие – 0.308 и 0.186 соответственно, а раз-
рыв между ними – 1.7 раза.

Таким образом, можно констатировать, что
меры государственной, корпоративной и муни-
ципальной политики должны быть направлены
на реализацию возможностей повышения чело-
веческого потенциала (ИЧР). В первую очередь
надо обратить внимание на повышение покупа-
тельной способности располагаемых ресурсов
домохозяйств, особенно на селе. Выявлены суще-
ственные различия условий развития и реализации
человеческого потенциала: в сфере здравоохране-
ния, образования, по наличию высокооплачивае-
мых рабочих мест, уровню безработицы, матери-

Таблица 4. Жилищные условия городских и сельских домохозяйств и доступность их улучшения, 2021 г.

Примечание. *Возможность приобрести за счёт ипотечного кредитования жильё общей площадью не менее 23 м2 на человека
(для среднестатистического домохозяйства в 3 человека) при наличии финансового резерва (в случае непредвиденных обсто-
ятельств возможность поддерживать привычный уровень потребления несколько месяцев и более). При оценке учитывались:
данные Центрального банка России о средней цене м2 общей площади квартир среднего качества (типовых) на вторичном
рынке жилья, среднем уровне процентной ставки по ипотечному кредиту в 2021 г. [43]; первоначальный взнос в размере 10%
от стоимости жилья; срок ипотечного кредитования – 30 лет; ежемесячный платёж по ипотечному кредиту не должен пре-
вышать 50% денежных доходов домохозяйств.
Источник: оценка авторов на основе данных 30 волны РМЭЗ [28].

Характеристика жилищных условий, % Городские 
домохозяйства

Сельские домо-
хозяйства

Крайне плохие жилищные условия:
жилище не отвечает требованиям первого (минимального) стандарта 17.2 83.9

Плохие жилищные условия:
жилище отвечает требованиям первого стандарта, но не соответствует 
требованиям второго (социально приемлемого) стандарта

28.5 6.6

Жилищные условия ниже средних:
жилище отвечает требованиям второго стандарта, но не соответствует 
требованиям третьего (среднего уровня) стандарта

34.0 6.7

Средние жилищные условия:
жилище отвечает требованиям третьего стандарта, но не соответствует 
требованиям четвёртого (высокого уровня) стандарта

13.5 1.6

Хорошие жилищные условия:
жилище отвечает требованиям четвёртого (высокого уровня) стандарта 6.8 1.2

Доступность улучшения жилищных условий*, %

Для домохозяйств с крайне плохими, плохими и ниже средних жилищ-
ными условиями 16.7 12.1
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альному положению, жилищной обеспеченно-
сти, цифровой грамотности и доступу в
Интернет.

Для дальнейшего комплексного изучения не-
равенства человеческого потенциала в городе и
на селе необходимо рассмотреть влияние на этот
показатель таких компонентов социальной ин-
фраструктуры, как культурная жизнь, качество
социально-культурных объектов, оздоровление и
отдых, доступность социальных институтов,
транспортная инфраструктура и др. Важную роль
играют безопасность жизнедеятельности, каче-
ство окружающей среды, а также ряд компонен-
тов формирования уровня жизни, включающих
макроэкономический уровень потребления, мик-
роэкономический уровень долговременного по-
требления и удовлетворённость людей уровнем и
качеством жизни. То есть речь идёт об анализе
разнонаправленных факторов формирования и
развития человеческого потенциала в городе и
сельской местности, что позволит ответить на во-
прос о причинах столь большой разницы показа-
телей ожидаемой продолжительности здоровой
жизни (58.9 года) и ожидаемой продолжительно-
сти жизни (70.06 года), препятствующей реализа-
ции человеческого потенциала в России.

Полученные авторами результаты имеют
практическое значение и могут быть использова-
ны в процессе подготовки и актуализации важ-
нейших государственных документов, таких, на-
пример, как “Стратегия пространственного раз-
вития России” [44], госпрограмма “Комплексное
развитие сельских территорий” [45], “Стратегия
устойчивого развития сельских территорий Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года” [46]
и ряда других.
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Действительный член АН СССР (РАН), ино-
странный член Национальной академии наук
США, академий и научных обществ многих стран
мира, лауреат Ленинской премии и Государ-
ственной премии Российской Федерации [1] Ви-
талий Иосифович Гольданский родился 18 июня
1923 г. в г. Витебске Белорусской ССР в семье пе-
дагогов. В 1928 г. его семья переехала в Ленин-
град, где в 1939 г. он поступил на химический фа-
культет университета. После начала Великой
Отечественной войны всё трудоспособное насе-
ление города было призвано на строительство
оборонительных сооружений. Работать приходи-
лось в условиях, близких к фронтовым, – под
бомбёжками и артобстрелами. Во время одного из
них Гольданский был ранен и попал в госпиталь.
Далее – тяжёлая блокадная зима. В феврале 1942 г.
его семья была эвакуирована по льду Ладожского
озера в Казань. Там он продолжил учёбу на хими-
ческом факультете Казанского университета, од-
новременно начал работать в лаборатории одного

из старейших сотрудников Института химиче-
ской физики (ИХФ) АН СССР С.З. Рогинского.
Переехав вместе с лабораторией в Москву, он в
1944 г. закончил химический факультет Москов-
ского университета, поступил в аспирантуру к бу-
дущему нобелевскому лауреату Н.Н. Семёнову и
в 1947 г. защитил кандидатскую диссертацию по
проблемам катализа. Затем круг его научных ин-
тересов по необходимости круто изменился, он
переключился на ядерную тематику. Постановле-
нием правительства на Институт химической фи-
зики было возложено руководство комплексом
теоретических и экспериментальных работ, свя-
занных с созданием атомной бомбы. Многие со-
трудники ИХФ, в их числе и Гольданский, меня-
ют тематику. На синхроциклотроне в Дубне он
провёл исследование поглощения и размножения
нейтронов высоких энергий. Результатом их яви-
лось обнаружение вторичных нейтронов, возни-
кающих при бомбардировке ядер тяжёлых эле-
ментов, что легло в основу электроядерного бри-
динга – получения плутония из урана-238.

В 1954 г. на учёном совете под председатель-
ством И.В. Курчатова Виталий Иосифович
успешно защитил докторскую диссертацию “По-

ЭТЮДЫ ОБ УЧЁНЫХ

КРУПЯНСКИЙ Юрий Фёдорович − доктор физико-
математических наук, главный научный сотрудник,
руководитель отдела строения вещества им. В.И. Голь-
данского ФИЦ ХФ РАН им. Н.Н. Семёнова.
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глощение и размножение нейтронов высоких
энергий”. В 1952–1961 гг. Гольданский работал
в ФИАНе, в лаборатории В.И. Векслера. Здесь
его внимание привлекла физика элементарных
частиц. Прецизионные исследования фоторож-
дения π0-мезонов на водороде, рассеяния γ-кван-
тов на протонах, открытие электромагнитной по-
ляризации адронов и количественное определе-
ние констант поляризуемости – эти его работы
стали классическими и вошли во многие учебни-
ки и справочники. Всемирную известность при-
обрели его исследования ядер, удалённых от обла-
сти β-стабильности – нейтронно-избыточных и
нейтронно-дефицитных изотопов. Ему и Я.Б. Зель-
довичу удалось предсказать существование ряда
таких изотопов, включая сверхтяжёлый изотоп
гелия, экспериментально обнаруженный не-
сколько лет спустя. К этому же времени (∼1960 г.)
относится и предсказание нового типа радиоак-
тивного распада – двухнейтронной и двухпротон-
ной радиоактивности.

С А.И. Ларкиным в 1967 г. Гольданский пред-
сказал ядерный эффект Джозефсона – туннели-
рование куперовских пар между ядрами, приво-
дящее к резкому повышению вероятности пере-

носа таких пар в реакциях тяжёлых ионов. Это
предсказание также подтвердилось в 1974–1982 гг.
в лабораториях Германии, США, Италии.

В 1961 г. ВИГ (так часто за глаза называли Ви-
талия Иосифовича его сотрудники) вернулся в
Институт химической физики АН СССР; органи-
зовал в нём лабораторию ядерной и радиацион-
ной химии, которая со временем выросла в отдел
строения вещества, сегодня носящий имя своего
основателя.

Одним из первых направлений исследований в
новой лаборатории стало изучение химических
свойств позитрония – легчайшего водородопо-
добного атома с временем жизни 10–7–10–9 с.
Гольданскому и его ученикам удалось исследо-
вать все классы химических реакций позитрония:
окисление, замещение, присоединение по крат-
ным связям, орто-пара-конверсию. По сути дела,
этими работами была вписана новая глава в ра-
диохимию, и в 1977 г. Гольданский и его ученик
В.П. Шантарович были удостоены премии имени
В.Г. Хлопина АН СССР. Ими была обнаружена
высокая чувствительность аннигиляционных ха-
рактеристик позитрония к структуре окружения,
что привело к созданию нового метода исследова-
ния строения вещества – позитронной спектро-
скопии.

Другое направление, которое начал развивать
в своей лаборатории Гольданский, связано с от-
крытием в 1958 г. немецким физиком Р. Мёссбау-
эром резонансного испускания или поглощения
γ-квантов, получившего название эффекта Мёсс-
бауэра. Виталий Иосифович одним из первых по-
нял перспективы применения этого эффекта в
химии как мощного инструмента исследования
строения вещества. Им и его сотрудниками зало-
жены основы нового направления – химической
γ-резонансной (мёссбауэровской) спектроско-
пии. Гольданский первым в нашей стране начал
широко применять этот эффект для изучения
конкретных, часто весьма тонких проблем химии
и биологии. В сравнительно короткий срок он
привлёк к этим пионерным работам группу моло-
дых сотрудников, публикации которых фактиче-
ски заложили основы развития нового направле-
ния. Уже на раннем этапе работ он опубликовал
монографию “Эффект Мёссбауэра и его приме-
нение в химии”, вызвавшую большой резонанс и
трижды переиздававшуюся в переводе на англий-
ский. Как учёный он получает широкое призна-
ние за рубежом и остаётся лидером в этой области
исследований до последних своих дней. Среди
его многочисленных работ по эффекту Мёссбауэ-
ра упомянем обнаружение и объяснение асим-
метрии квадрупольного расщепления спектров
изотропных и поликристаллических порошков
вследствие анизотропии движений атомов в мо-

Виталий Иосифович Гольданский. Середина 1970-х го-
дов



568

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  том 93  № 6  2023

КРУПЯНСКИЙ

лекулах и кристаллах (эффект Гольданского–Ка-
рягина).

Другой областью интересов Виталия Иосифо-
вича стала проблема γ-лазера. В совместной с
Ю.М. Каганом публикации были представлены
результаты анализа возможности реализации γ-
лазера, основанного на нейтронной накачке ядер
с созданием инверсионной заселённости мёсс-
бауэровского уровня. Противоречивые требова-
ния к параметрам нейтронной накачки стимули-
ровали появление серии публикаций с подчас не
очевидными идеями, авторы которых стремились
определить реалистичные параметры. В результа-
те в этой научной области сложилась система
представлений, сохраняющая своё значение и се-
годня. В дальнейшем Гольданский с сотрудника-
ми возвращался к поискам оптимальных путей
реализации этой задачи.

В начале 1960-х годов Гольданский совместно
с И.М. Баркаловым (позднее доктор химических
наук) и А.А. Берлиным (позднее академик РАН)
начали исследования радиационной полимериза-
ции ацетиленовых углеводородов. За этим после-
довал цикл работ, в ходе которых удалось устано-
вить основные кинетические закономерности
твердофазной полимеризации. Была обнаружена
полимеризация при сверхнизких (4 К) температу-
рах, а в 1970–1973 гг. выявлен квантовый низко-
температурный предел скорости химических ре-
акций за счёт туннельных переходов реагирую-
щих атомов и молекулярных групп под
активационным барьером. Это открытие носило
революционный характер, оно показало ограни-
ченность действия основного закона химической
кинетики (закона Аррениуса) при низких темпе-
ратурах. За цикл работ “Обнаружение и исследо-

вание аномально быстрой полимеризации в твёр-
дой фазе”, опубликованных в 1959–1978 гг., ака-
демик Н.С. Ениколопов, члены-корреспонденты
АН СССР В.И. Гольданский, В.А. Кабанов (оба
позднее академики) и доктор химических наук
А.Д. Абкин в 1980 г. были отмечены Ленинской
премией. Обнаружение химической реакцион-
ной способности вещества вблизи абсолютного
нуля позволило предложить новые варианты объ-
яснения образования сложных молекул в глубо-
ком космосе, что и подтвердило открытие астро-
физиками полиформальдегида. На примере по-
лимеризации этого соединения было показано,
что скорость процесса с понижением температу-
ры отклоняется от уравнения Аррениуса и выхо-
дит на плато при температуре ниже 12 К.

К началу 1970-х годов обычная мёссбауэров-
ская спектроскопия, которой Гольданский уде-
лял много внимания в предшествующем десяти-
летии, практически перестаёт его интересовать,
однако этот метод исследования развивают его
ученики Е.Ф. Макаров, И.П. Суздалев, Р.А. Сту-
кан и Ю.В. Максимов с коллективом сотрудни-
ков, аспирантов, студентов. Сам Виталий Иоси-
фович, помимо увлечения химическими реакци-
ями при низких температурах, обращается к
исследованию биологических систем. (Этому
способствовал пример его американского друга и
коллеги Г. Фрауэнфельдера, прошедшего во мно-
гом такой же путь в науке, как и Гольданский.
Сверстник Виталия Иосифовича, он начал с
ядерной физики, затем занимался эффектом
Мёссбауэра, а с 1972 г. – физикой и кинетикой
белковых макромолекул, получая при этом очень
интересные результаты.) В 1974–1975 гг. Гольдан-
ский организовал в отделе Института химической

С Я.Б. Зельдовичем. Начало 1980-х годов
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физики семинары по динамическим и функцио-
нальным свойствам белков. В числе выступавших
на них – доктор химических наук Г.И. Лихтен-
штейн из Черноголовки и доктор биологических
наук (с 2022 г. академик РАН) А.Б. Рубин из МГУ.
С тех лет значительная часть широчайших науч-
ных интересов Виталия Иосифовича связывалась
с изучением динамики белков. Это направление
начинает резко выделяться и в мёссбауэровской
спектроскопии. Многих исследователей, вклю-
чая автора этих строк, увлекли методики приме-
нения рэлеевского рассеяния мёссбауэровского
излучения для изучения динамики белков.

Гольданскому удалось наладить тесное сотруд-
ничество с мюнхенским Институтом Е-15 про-
фессора Р. Мёссбауэра, где велись лучшие работы
с применением мёссбауэровского эффекта. С 1975
по 1996 г. с регулярностью два раза в три года про-
водились двусторонние семинары СССР–ФРГ
по мёссбауэровской спектроскопии, пользовав-
шиеся большой популярностью как в СССР (Рос-
сии), так и в Германии. Научный их уровень был
чрезвычайно высоким, в Мюнхен в качестве
участников и гостей съезжались учёные не только
двух стран, но и других. Постепенно выкристал-
лизовывалась программа семинара. В отличие от
обычных мёссбауэровских конференций, вклю-
чавших в свою повестку проблемы изучения
всего, что есть во Вселенной, очевидный лидер
семинара директор Института Лауэ-Ланжевена в
Гренобле и одновременно Института Е-15 нобе-
левский лауреат Р. Мёссбауэр при участии лиде-
ров с советской стороны В.И. Гольданского
(ИХФ АН СССР) и Ю.М. Кагана (ИАЭ им.
И.В. Курчатова) довольно чётко определил тема-
тику семинара: динамика белков (совместно с
ИХФ АН СССР) и когерентные явления (с Кур-
чатовским институтом). Таким образом, наши
работы по динамике белков сразу привлекли вни-
мание научной общественности.

Гольданский считал (и убеждал в этом других),
что международное сотрудничество с самыми
сильными учёными в данной области необходи-
мо для развития отечественной науки, и делал всё
возможное для установления международных
связей. В 1981 г. он организовал Международный
симпозиум СССР–США по квантовой динамике
и реакционной способности сложных молекул.
На нём рассматривались вопросы квантового
предела скорости химических реакций и динами-
ческих свойств белков. Несмотря на крайне на-
тянутые отношения между двумя странами,
Гольданскому совместно с членом Националь-
ной академии наук США профессором. Г. Фрау-
энфельдером (Иллинойский университет, Урба-
на-Шэмпейн, США) удалось провести семинар в
Венгрии, чему способствовал директор Биологи-
ческого научного центра Венгерской академии
наук профессор Л. Кестхели. Виталий Иосифо-

вич собрал блестящую команду советских биофи-
зиков (доктор химических наук Л.А. Блюмен-
фельд, доктора физико-математических наук
О.Б. Птицын, Д.С. Чернавский, М.Д. Франк-Ка-
менецкий). Из молодых участвовали автор этих
строк и Е.Н. Фролов. Из американских учёных
следует выделить самого Г. Фрауэнфельдера, а
также молодого и неизвестного тогда, но в наши
дни одного из корифеев физики белка П. Волине-
са. На симпозиуме присутствовали также видные
учёные из ФРГ и других стран. Начиная с 1975 г.
Гольданский организует семинары с участием
учёных Мюнхенского технического университета.

У Виталия Иосифовича было любимое выра-
жение: “Если сказал А, не будь Б”. Цитирую его
неслучайно. В 1983 г. Гольданский поручил мне и
В.Н. Флёрову подготовить статью о низкотемпе-
ратурной теплоёмкости белков. Эта проблема
тесно связана с изучением динамики белков и во-
просом об энергетическом ландшафте1. Если бел-
ки имеют сложный энергетический ландшафт, а
не простой гармонический, то их низкотемпера-
турная теплоёмкость должна быть аналогичной
низкотемпературной теплоёмкости стёкол. Мы с
Флёровым написали черновик статьи, где на ос-
нове анализа данных по динамике белков прово-
дилась именно такая аналогия. Статья Виталию
Иосифовичу понравилась, но он решил её уси-
лить. Он любил броский, “американский” стиль,
поэтому вынес стеклоподобность в заголовок ста-
тьи. (Замечу, что в те годы в советской биофизике
в моде были категоричные суждения о том, что
может существовать в реальности, а что – нико-
гда. Если эксперименты противоречат неким дог-
мам, значит они неправильны.) Указанная работа
была опубликована в журнале “Доклады Акаде-
мии наук” и получила широкую известность как в
Советском Союзе, так и за рубежом. Именно из-
вестность этой статьи обернулась нам боком.

В Москве в то время действовал семинар заме-
чательного физикохимика и биофизика члена-
корреспондента АН СССР М.В. Волькенштейна,
куда меня любезно пригласили. Михаилу Влади-
мировичу, мягко говоря, не понравились ни сама
статья, ни её рекламный “американский” стиль.
При мнении, что наша работа в целом правильна,
остались лишь мой соавтор В.Н. Флёров и Вита-
лий Иосифович, который меня очень поддержал.
Тем не менее противоречивое суждение о работе
сохранялось долго, особенно потому, что её рас-
хвалил Г. Фрауэнфельдер в статье, опубликован-
ной в журнале “Proceedings of the National Academy
of Sciences of the USА”. Я до сих пор преклоняюсь
перед научными заслугами М.В. Волькенштейна,
его энциклопедическим образованием, его шко-

1 Читателей, заинтересовавшихся энергетическим ланд-
шафтом и динамическими свойствами глобулярных бел-
ков, автор адресует к работе [2].
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лой и нахожу всё новые интересные страницы в
его многочисленных книгах. К сожалению, пер-
вое близкое знакомство с ним вышло комом, но
так иногда случается в ревнивом научном мире.

В 1991 г. в качестве учёного секретаря я участ-
вовал в организации семинара СССР–США в
Черноголовке, который так и назывался “Белки и
стёкла”. Это был определённый ответ тому не-
большому семинару у М.В. Волькенштейна. Со-
председателями выступили В.И. Гольданский и
Г. Фрауэнфельдер, который привёз из США ко-
манду многих лучших на то время американских
биофизиков, в том числе М. Карплуса, будущего
нобелевского лауреата. Нам, в свою очередь, уда-
лось собрать весь цвет советской биофизики, что
для неё в итоге обернулось потерями, так как бо-
лее половины советских участников этого семи-
нара вскоре оказались в США или в других стра-
нах и надолго. Вместе с перестройкой и развалом
страны пришли тяжёлые для отечественной нау-
ки времена.

В начале 1990-х годов Гольданский развил
метод тритиевой планиграфии. В лаборатории,
которую возглавил А.В. Шишков, разрабатывал-
ся метод бомбардировки биомакромолекул ато-
марным тритием. В сочетании с теоретическими
моделями, имитационными компьютерными ал-
горитмами, используемыми для предсказания
структуры белков, он перерос в метод тритиевой
планиграфии, открывший возможность изучения
поверхности биомакромолекул на уровне амино-
кислотных остатков и даже отдельных атомных
групп и до настоящего времени служащий важ-

ным подспорьем в изучении биологических
структур. За эту работу авторскому коллективу в
составе академиков В.И. Гольданского, А.С. Спи-
рина, докторов химических наук А.В. Шишкова,
Л.А. Баратовой, кандидатов химических наук
Е.Н. Богачёвой, А.В. Волынской и др. присужде-
на Государственная премия Российской Федера-
ции в области науки и техники за 2000 год.

Начиная с 1960-х годов Гольданского глубоко
интересовали проблемы возникновения биоло-
гической гомохиральности, предбиологической
эволюции, иными словами – возникновения
жизни. “Нас интересует проблема того, как в ми-
ре, где уже возникли простейшие органические
молекулы, как в таком мире могли возникнуть
простейшие органические структуры”, – зада-
вался вопросом Виталий Иосифович. Именно он
и сотрудник Всесоюзного НИИ по биологиче-
ским испытаниям химических соединений2

Л.Л. Морозов, с которым Гольданский плотно
сотрудничал по этой теме, ввели в 1984 г. в науч-
ный обиход термин “Большой биологический
взрыв” – они ассоциировали его с возникнове-
нием ферментов.

В 1984 г. Л.Л. Морозов трагически ушёл из
жизни, а после ликвидации в 1985 г. НИИ БИХС
Гольданский, спасая в этот драматический пери-
од новое научное направление, взял под своё

2 Институт был создан по инициативе выдающегося учёного
в области медицинской биофизики Л.А. Пирузяна (акаде-
мик РАН с 2000 г.), который возглавлял его с 1972 по 1984 г.
Институт располагался в п. Старая Купавна Ногинского
района Московской области.

С Ю.Б. Харитоном. 1980-е годы
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крыло в Институт химической физики сотрудни-
ков группы Л.Л. Морозова доктора химических
наук В.А. Кузьмина и В.А. Аветисова (тогда кан-
дидата, а позднее доктора физико-математиче-
ских наук), на которого Виталий Иосифович воз-
ложил обязанности руководителя теоретической
лаборатории. Следует отметить цикл работ
В.И. Гольданского, В.В. Кузьмина и В.А. Авети-
сова 1989–1996 гг., посвящённых сценарию “хи-
ральной катастрофы” в возникновении биологи-
ческой гомохиральности. (Основные идеи изло-
жены в публикациях в ведущих российских и
международных журналах, например [3].) Однако
услышать “труб, поющих медь” авторам не дове-
лось. К тому времени, когда сценарий “хираль-
ной катастрофы” стал уже широко признанным,
“хиральные дефекты”, которые вначале пред-
ставлялись важным аргументом в пользу этого
сценария, привели к логике, угрожавшей его раз-
рушить. По словам Аветисова, «получалось так,
что “хиральная катастрофа” имела бы существен-
ное значение только в том случае, если бы вместе
с гомохиральными полимерами сразу возникли
все атрибуты сложнейшего механизма биологи-
ческой репликации. Опять же, из-за “катастрофы
ошибок”. Иначе говоря, дарвиновская эволюци-
онная парадигма “сжимала” процесс зарождения
жизни до одномоментного её появления во Все-
ленной. Но чего уж тогда мудрить – в Библии
именно это и написано. Вот так “хиральные де-
фекты” привели к осознанию того, что в рамках
общепринятой эволюционной парадигмы про-
блема возникновения биологической гомохи-
ральности разрешена быть не может» [1, c. 204].

Отходя от собственно научной биографии
Гольданского, коротко о стиле его работы в ИХФ
(время с середины 1970-х до середины 1980-х).
Его кабинет во 2-м корпусе института был очень
маленьким, перед ним располагался “предбан-
ник”, в котором всегда что-то печатали его по-
мощницы Дора Александровна и Лиля. До появ-
ления Гольданского в отделе – тишь, гладь,
благодать. Сотрудники чем-то заняты, перегова-
риваются друг с другом. Появляется стремитель-
ный Виталий Иосифович, буквально врывается в
свой кабинетик, берёт телефонную трубку, наби-
рает номер, разговаривает, одновременно берёт
другую трубку, начинает разговаривать и по вто-
рому телефону. Чуть ли не одновременно просит
пригласить нескольких сотрудников, раздаёт обе-
им помощницам стопку писем для напечатания –
дело закрутилось. Как будто в отделе кто-то
включил мотор и все сотрудники, особенно те,
кто только что вышел из кабинета Гольданского,
начинают работать (крутиться) существенно
быстрее и веселее. И так каждый день.

Когда он появлялся в институте, загружал ра-
ботой всех и вся. Но он и сам постоянно работал.
Посещая его в больнице в дни его нездоровья, не-

однократно был свидетелем, как он, сидя за сто-
ликом, писал или редактировал статью, книгу.
Летишь с ним в самолёте, видишь, что он либо
пишет что-то в блокноте, либо что-то считает.
Практически никогда не видел его без дела. Дома
он работал при включённом музыкальном цен-
тре – очень любил музыку. Это меня удивляло,
сам я так не могу. Виталий Иосифович был пре-
красным докладчиком, умел сложные вещи изла-
гать в простой и доступной форме. Но однажды я
узнал, как готовятся эти прекрасные доклады.
На одном из первых семинаров в Мюнхене в го-
стинице мой гостиничный номер и номер Голь-
данского разделяла лишь стена. Назавтра у меня
доклад, я очень волнуюсь, начинаю писать текст
и думаю: “Как хорошо Виталию Иосифовичу, ему
так просто делать доклады, а я мучаюсь”. Вдруг
слышу какой-то шум за стеной, кто-то прогова-
ривает раз за разом на английском научный текст.
Наконец понимаю – это готовится к выступле-
нию Гольданский. Оказывается, его блестящие
доклады – результат огромного труда.

Мне, да, думаю, и большинству сотрудников
отдела казалось, что Виталию Иосифовичу с лёг-
костью удавалось практически всё. Цитирую при-
ветственный адрес к его 70-летию: «Спектр Ва-
шей деятельности шире спектра движений в бел-
ковой глобуле, а эффективность её не уступает
эффективности ферментов. Действительно,
столько увлечений – и все удачные. Ядерная фи-
зика – открытие, и не одно. Ядерная химия – со-
здание новой области науки. Химическая физи-
ка – и опять фундаментальное открытие, на сей
раз квантового низкотемпературного предела
скорости химических реакций за счёт туннелиро-
вания. Биология – создание нового направления
в области происхождения жизни и привнесение
стекольных представлений в энергетический
ландшафт и динамические свойства белков. Вы –
отец эффекта Мёссбауэра в бывшем Советском
Союзе, создатель физической химии позитрона и
позитрония. У Вас званий и грамот больше, чем у
всех сотрудников отдела строения вещества вме-
сте взятых. Вы не только выдающийся, но и бле-
стящий учёный. Именно на Вашем примере в на-
ступившее скудное для науки время мы понима-
ем, что ещё не у всех учёных жизнь стала унылой
и серой. Мы видим, что и учёные могут ходить на
светские рауты и презентации, выступать по теле-
видению, посещать посольства и часто выезжать
за границу. Вы знаете людей, которые придумали
и опубликовали импакт-факторы, людей, кото-
рые распределяют деньги “доброго” Сороса и
другие ценные гранты. Но главное – эти люди хо-
рошо знают Вас и любой Ваш совет стоит много-
го. Вы – единственный представитель отдела на
мировом научном олимпе. Поэтому само Ваше
наличие в отделе помогло удержать в российской
науке многих сомневающихся коллег».
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На самом деле Гольданскому с лёгкостью уда-
валось далеко не всё, да и лёгкость часто оказыва-
лась лишь видимостью, за которой стоял колос-
сальный труд. В этой связи хочу рассказать о его
взаимоотношениях с биологами. Как я уже упо-
минал, Виталия Иосифовича чрезвычайно инте-
ресовали биологические проблемы, например,
функционирования белков. Динамические и
функциональные их свойства изучались в широ-
ком диапазоне температур (от самых низких (2 К)
до комнатных и выше (≈330 К), времён (от фем-
тосекунд до десятков килосекунд), давлений
(0.1–200 МПа), вязкостей растворителя (от 1 до
10–5 сантипуаз) и степеней гидратации. При этом
подходы, применявшиеся им, Г. Фрауэнфельде-
ром, Б. Чансом, представлялись очень уж не-
обычными классическим биологам и биохими-
кам. Поскольку всё необычное всегда встречает
сильное сопротивление, отечественные биохи-
мики не очень приветствовали такие исследова-
ния, с настороженностью и недоверием относи-
лись к их результатам. Помню, с одним из проек-
тов такого рода исследований я ездил в совет,
распределявший финансирование. Секретарь со-
вета поинтересовался, почему проект подписан
не лично В.И. Гольданским, а его заместителем.
“Может, это не так уж и важно?”– спросил я сек-
ретаря. “Нет, это очень важно, потому что так Ви-
талий Иосифович будет думать, что отказали его

заместителю, но если он подпишет проект сам, то
будет уверен, что отказали лично ему”. Я повёз
бумаги назад, и, действительно, вскоре был полу-
чен отказ. Так что ответной любви от биологов и
биохимиков Гольданский не получил; неслучай-
но многие биофизики, включая и его, считали и
продолжают считать, что биофизику следует от-
носить к физическим, а не к биологическим нау-
кам. (Напомню, что Гольданский с 1990 по 1996 г.
возглавлял Комиссию по биологической физике
Международного союза по чистой и прикладной
физике.)

Мои воспоминания как сотрудника Виталия
Иосифовича несколько однобоки, поэтому до-
полняю их воспоминаниями о нём его коллег и
друзей.

Академик А.Л. Бучаченко: “В.И. Гольданский
занимал высокие посты – и общественные, и ад-
министративные: был директором института, а
потом генеральным директором Объединённого
института химической физики, но он никогда не
был начальником. Кто-то сказал, что главный
признак интеллигента – нетерпимость к насилию
и принуждению как по отношению к себе, так и
по отношению к другим. Виталий Иосифович
предлагал, убеждал, не соглашался, искал прием-
лемые решения, но никогда не диктовал, не при-
казывал, не давал указаний. И у него всегда всё
получалось… Он не признавал аргументов силы,

С В.Л. Гинзбургом. 1990-е годы
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но хорошо знал силу аргументов и использовал
только её” [1, c. 159].

Из воспоминаний, опубликованных в “Неза-
висимой газете” 25 июня 2008 г.

«Корреспондент: “Вас во всех словарях-спра-
вочниках представляют как физико-химика. А ра-
ботаете вы в Институте химической физики. Нали-
цо своеобразная асимметрия”… “Когда-то шути-
ли, что между физической химией и химической
физикой разница такая же, как между медалью
“За трудовую доблесть” и медалью “За доблест-
ный труд”, – последовал ответ Гольданского. –
Ну а если говорить серьёзно, химическая физика –
это экстраполяция на химию физики микромира”».

4 октября 1978 г. на 16-й странице “Литератур-
ной газеты” под рубрикой «Бенефис “Клуба
12 стульев”» была опубликована подборка юмо-
ристических материалов некоего О. Донского,
научного сотрудника. «Знание фундаментальных
физических и химических законов, – отмечалось

в комментарии редакции газеты, – не помешало
ему усвоить законы юмора, что лишний раз под-
тверждает надуманность проблемы “физики и
лирики”». “Я очень уважаю Бойля-Мариотта и
Гей-Люссака, – заявлял бенефициант, – но ни-
чуть не меньше – Ильфа-Петрова”. За время, ми-
нувшее с этой публикации, автор заметок, скры-
вавшийся под псевдонимом О. Донской, стал од-
ним из самых титулованных советских, а затем
российских учёных. Однако высокие титулы не
помешали ему оставаться приверженцем юмора.
Доказательством тому служат публикуемые в
сборнике [1] материалы призёра конкурса “Золо-
той телёнок” О. Донского, который на самом деле
оказался В.И. Гольданским.

Приведу некоторые из шутливых характери-
стик известных учёных, с которыми он работал и
дружил.

О Я.Б. Зельдовиче: “Не стал нобелевским лау-
реатом лишь из-за бесконечных споров в Сток-

С супругой Л.Н. Семёновой. 1970-е годы
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гольме – давать ему премию по физике или по
химии”.

О Ю.Б. Харитоне: “Может ли считаться поро-
ком полное отсутствие пороков? Человек желез-
ной воли и редкого мужества”.

О В.Л. Гинзбурге: “Когда он на трибуне, нель-
зя не заслушаться! Беда лишь в том, что при этом
он заслушивается подчас себя и сам”.

А вот отрывки из воспоминаний В.Л. Гинзбур-
га о В.И. Гольданском:

«Теперь, когда пишу, с сожалением думаю о
том, что уже не могу расспросить Витю о многом.
Стараюсь по отрывочным воспоминаниям по-
нять, что скрывалось за обычной Витиной живо-
стью и весёлостью. Я вовсе не считаю, что эти жи-
вость и весёлость были показными, слово “скры-
валось” неточное. Но, как мне кажется, был и
какой-то другой слой, обусловленный нелёгким
детством, блокадным Ленинградом, болезнями…
За болтовнёй, танцами, флиртом, весёлой компа-
нией, заботами об успехе не забывалась горечь
жизни, копилось понимание того, “что такое хо-
рошо, а что такое плохо”. Ради неких благ Вите
случалось идти на компромиссы, будем это так
называть. Но, особенно в последний период жиз-
ни, он всё больше, как мне кажется, поднимался
над суетностью академической жизни с её мел-
кими дрязгами, тщеславием и безыдейностью»
[1, c. 157].

О И.М. Халатникове: “Провидец рыночной
экономики, директор канала утечки мозгов”.

Из воспоминаний И.М. Халатникова: «Глядя
на Витину карьеру, некоторые считали его лю-
бимчиком власти. На эту любовь списывали мно-
гие его достижения, которых он добился, благо-
даря своему яркому таланту. Его, сравнительно
молодого, избрали в АН, рано и почти без “огра-
ничений” стали пускать за границу и даже дове-
ряли номенклатурные посты – он в течение мно-
гих лет был одним из заместителей председателя
Всесоюзного общества “Знание”. Но я не знаю
фактов, где он пошёл бы на сделку с совестью…
Благодаря острому языку и эрудиции Витя всегда
становился центром притяжения в любом обще-
стве. Круг его друзей был очень широк и включал
много ярких личностей. Послевоенные годы и
начало 50-х были нелёгкими для интеллиген-
ции – это и лысенковщина, и космополиты, и
врачи-убийцы… Правда, физики, занимавшиеся
“важными делами”, были в известной степени за-
щищены… Несмотря на невесёлый общий фон,
наша жизнь была полна шуток, розыгрышей. Ви-
тя здесь был одним из главных затейников. Обра-
зовалось известное трио, в которое входили три
поэта – Витя Гольданский, Яша Зельдович и Шу-
ра Компанеец… У Вити с заграничными делами
всё обстояло проще. Он начал ездить за границу
значительно раньше всех своих коллег. Но и его

поездки зависели от “климатических условий”…
Наконец в стране началась перестройка. Витя
очень увлёкся политикой и Горбачёвым, был из-
бран народным депутатом… Витя искренне пове-
рил в Горбачёва и был активистом Межрегио-
нальной группы, а мне говорил: “Я знаю, что ты
ельцинист, и знаю, почему. Твоя Валя Глебовская
играла с Ельциным в волейбол в Свердловске в
студенческие годы”. Его любовь к Горбачёву не
знала меры» [1, c. 317].

Из воспоминаний Ю.М Кагана: “…Жизнелю-
бие Вити всегда служило примером. Он был заме-
чательный танцор, всегда радовался, когда вечера
были с танцами. Витя имел редкую для 60–70-х
годов коллекцию джазовой музыки. Он всегда
был в центре всех встреч и неизменно пользовал-
ся успехом у женщин. Всё это не мешало ему быть
исключительно тёплым по отношению к друзьям,
их детям и близким… Витя был на редкость мно-
госторонней личностью. В первую очередь, она
проявлялась в его активной общественной пози-
ции. Он играл заметную роль в жизни Академии
наук. Он восторженно принял перестройку, пове-
рив в её необратимость. Витя осознанно хотел
быть делегатом 1-го съезда народных депутатов,
чтобы быть в центре политической жизни стра-
ны… На съезде он вошёл в межрегиональную
группу и был очень активен. С той поры у него со-
хранялись добрые отношения с М.С. Горбачё-
вым” [1, c. 161].

В 1991 г. В.И. Гольданский получил премию
имени А. Гумбольдта, что открыло возможность
заниматься научными проектами в сотрудниче-
стве с немецкими учёными. В последующие годы
он по нескольку месяцев проводил в Германии, в
институте, возглавлявшемся тогда профессором
Ф. Параком. Он мог брать с собой нескольких со-
трудников, поэтому В.Е. Прусаков, Е.Н. Фролов
и автор этой статьи получили возможность по 2–
3 месяца в году работать в этом институте. С Ви-
талием Иосифовичем всегда выезжала его верная
и надёжная спутница жизни Людмила Николаев-
на Семёнова.

В заграничных командировках Гольданский
чувствовал себя более раскованным, свободным,
с него сваливался груз ответственности, который
он нёс на протяжении многих лет. С ним станови-
лось легко и свободно говорить на самые разные
темы, чего практически не удавалось в Москве.
Людмилу Николаевну я уже хорошо знал, так как
к этому времени часто заходил в московскую
квартиру Гольданского, а летом посещал его на
даче в Луцино. Людмила Николаевна – добрый
гений Виталия Иосифовича, необычайно жизне-
радостная, “звонкая” гостеприимная женщина
делала всё, чтобы Виталию Иосифовичу было
комфортно и в Германии.
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Расскажу об одном из вечеров, проведённых
Ю.А. Берлиным, Е.Н. Фроловым, В.Е. Прусако-
вым и мной в мюнхенской квартире Гольданских.
Людмила Николаевна решила устроить обед, сна-
чала он был простой, потом на столе появилось
вино, бутылка коньяка, и обед перешёл в празд-
ничный безо всякой на то причины. Я редко ви-
дел Виталия Иосифовича в таком хорошем и доб-
рожелательном настроении. Он в тот год уже не-
важно себя чувствовал, но гостям это было
незаметно. Когда дело дошло до коньяка, слово
взял Виталий Иосифович. “Друзья мои, – обра-
тился он к нам, – видимо, то, что я говорю, я го-
ворю прежде всего для себя. Я уже прожил до-
вольно долго, я не знаю сколько мне ещё предсто-
ит прожить, но уже сейчас могу уверенно сказать,

и хочу, чтобы об этом знали вы: я прожил хоро-
шую, очень хорошую, интересную и счастливую
жизнь”.
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Владимир Фёдорович Уткин родился 17 октяб-
ря 1923 г. в местечке Пустобор Ерахтурского рай-
она Рязанской области (ныне – территория Каси-
мовского района) [1, 2]. Его отец, Фёдор Демен-
тьевич, работал плановиком-экономистом на
чугунолитейном заводе, а мать, Анисия Ефимов-
на, вела домашнее хозяйство и воспитывала де-
тей. У Владимира было три брата – Николай,
Пётр и Алексей1. Именно Владимир и Алексей
впоследствии связали свою жизнь с ракетно-кос-
мической отраслью, став выдающимися учёными
и конструкторами. Из Пустобора семья переехала
в посёлок Лашма, где Владимир Фёдорович про-

1 Отец скоропостижно скончался в 1940 г., и братья рано по-
взрослели, тянулись к знаниям. Старший Николай (1919–
1989) окончил Ленинградский военно-механический ин-
ститут, стал профессором, а затем проректором института.
Пётр (1925–1974) посвятил себя укреплению обороны
страны, дослужился до полковника, но, к сожалению,
умер, не дожив до 50 лет. Алексей (1928–2014) – главный
конструктор КБ специального машиностроения, спроек-
тировал стартовый комплекс и подвижной состав для Бое-
вого железнодорожного ракетного комплекса.

ЭТЮДЫ ОБ УЧЁНЫХ

ПАНИЧКИН Николай Георгиевич – кандидат физи-
ко-математических наук, научный руководитель при-
кладных исследований ЦНИИмаш. Владимир Фёдорович Уткин (1923–2000)
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вёл детство и с отличием окончил среднюю школу
№ 2 в Касимове. За выпускным вечером 21 июня
1941 г. последовало утро, когда фашистская Гер-
мания напала на СССР. В ряды Красной Армии
Владимира призвали в августе 1941 г. После окон-
чания Ульяновского военного училища связи он
был определён в 21-й отдельный полк связи.
С мая 1942 г. принимал участие в боевых действи-
ях на Волховском, Северо-Кавказском, Южном,
4-м и 1-м Украинских, 3-м и 1-м Белорусских
фронтах, пройдя путь от Волхова до Берлина, от
рядового до старшины. За мужество и отвагу,
проявленные в годы Великой Отечественной
войны, он был награждён двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной войны II сте-
пени, многочисленными медалями.

Возвратившись в родной посёлок, В.Ф. Уткин
устроился на работу старшим комендантом в
Лашманское ремесленное училище № 5. В 1946 г.
поступил в Ленинградский военно-механиче-
ский институт (где учился младший брат Алексей,
а старший Николай преподавал) на факультет ре-
активного вооружения. В 1952 г. он успешно за-
щитил диплом у выдающегося специалиста по
ракетной технике Ю.А. Победоносцева и по рас-
пределению направился (вместе с женой и двух-
летней дочерью) в НИИ-4 Министерства оборо-
ны СССР в посёлок Болшево под Калининградом
(ныне – район Королёва). В институте Уткин был
на хорошем счету, однако поставленные здесь пе-

ред ним задачи носили вспомогательный харак-
тер, кроме того, молодой семье не хватало средств
для оплаты съёмного жилья. Всё это в совокупно-
сти подтолкнуло Уткина к принятию решения о
переводе в конструкторский отдел автозавода
№ 586 (Днепропетровск, Украина), перепрофи-
лированный в то время под производство первых
серийных баллистических ракет дальнего дей-
ствия Р-1 и Р-2 разработки НИИ-88. Изменения
на заводе повлекли за собой широкомасштабное
промышленное и жилищное строительство, ко-
торое предусматривало обеспечение вновь при-
влекаемых специалистов индивидуальным жи-
льём. Уткиным предложили общественное жильё
с последующим заселением в квартиру. Таким
образом, НИИ-4 потерял ценного сотрудника, но
отечественная ракетная промышленность приоб-
рела выдающегося конструктора.

За два с небольшим года В.Ф. Уткин прошёл
путь от инженера-конструктора до начальника
отдела. В 1954 г. конструкторский отдел преобра-
зовали в ОКБ-586 (с 1966 г. – КБ “Южное”) во
главе с Михаилом Кузьмичом Янгелем. В 1961 г. в
возрасте 37 лет Уткин стал его заместителем, а в
1967 г. – первым заместителем главного кон-
структора. В то время М.К. Янгель уже тяжело бо-
лел, и ответственность за работу коллектива по-
степенно переходила на первого зама. После кон-
чины Янгеля в 1971 г. Владимир Фёдорович занял
его пост.

Семья Уткиных
В первом ряду отец Фёдор Дементьевич, мать Анисия Ефимовна, за ними (слева направо)
братья Николай, Пётр, Алексей и Владимир
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В период с 1971 по 1990 г. под руководством
Уткина было сконструировано четыре поколения
стратегических ракетных комплексов, более
80 типов спутников военного и научного назна-
чения, выведено на орбиты более 300 космиче-
ских аппаратов, создано несколько типов ракето-
носителей.

Особое место среди мировой оборонной тех-
ники занимает созданный при непосредственном
руководстве Уткина тяжёлый ампулизированный
ракетный комплекс “Воевода” – двухступенчатая
межконтинентальная баллистическая ракета
большой дальности на жидком топливе. Ракета
обладает повышенной живучестью в условиях
ядерного взрыва и имеет технические возможно-
сти преодоления противоракетной обороны. Ко-
мандование НАТО присвоило ей индекс SS-18 и
устрашающее наименование “Сатана”. Появле-
ние этого комплекса, признанного американски-
ми экспертами лучшим в мире ракетным оружи-
ем ХХ в., вынудило США пойти на переговоры об
ограничении стратегических вооружений. По
словам министра общего машиностроения СССР
С.А. Афанасьева, президент США Дж. Форд во
время визита в Советский Союз просил Л.И. Бреж-
нева снять с дежурства хотя бы одну ракету SS-18,
но ему было отказано. К сожалению, позже в рам-
ках договоров о сокращении стратегических на-
ступательных вооружений СНВ-I и СНВ-II зна-
чительное количество этих комплексов было
ликвидировано.

Следует упомянуть, что среди стратегически
важных ракетных комплексов, принятых на во-
оружение, числится единственный в мире мо-
бильный комплекс железнодорожного базирова-
ния. Попытки приспособить железнодорожные
платформы под стартовые площадки для ракет
предпринимались ещё инженерами фашистской
Германии. Однако истинного успеха в этом на-
правлении удалось добиться лишь конструкторам
Владимиру и Алексею Уткиным. Под руковод-
ством старшего брата создана межконтиненталь-
ная баллистическая ракета и её железнодорожная
версия (“Скальпель”, по классификации НАТО)
на твёрдом топливе.

Боевой железнодорожный ракетный комплекс
называли поездом-призраком: курсируя по же-
лезным дорогам, он становился практически не-
уловимым для противника, а во время боевого де-
журства в любой момент был готов выпустить ра-
кету с ядерной боеголовкой. В США так и не
смогли сконструировать аналог.

На базе разработанных в КБ боевых ракет бы-
ли созданы ракеты-носители космических аппа-
ратов “Космос”, “Интеркосмос”, “Циклон-2”,
“Циклон-2А”, “Циклон-3”. Именно носитель
“Космос” 16 марта 1962 г. вывел на орбиту искус-
ственный спутник Земли “Космос-1”, ставший

первым в этой серии спутников, которая попол-
няется до сих пор. На основе серийных унифици-
рованных спутников “Интеркосмос” (первый
пуск, “Интеркосмос-1”, осуществлён 14 октября
1969 г.) развернули широкие исследования в рам-
ках международной программы освоения и ис-
пользования космического пространства “Ин-
теркосмос”, в которой принимали участие учё-
ные Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Польши,
ГДР, Румынии, Монголии, Кубы, Франции,
Швеции и ряда других стран.

В мировом ракетостроении высшим техниче-
ским достижением ХХ в. считался ракетно-кос-
мический комплекс “Зенит”, созданный под ру-
ководством и при активном личном участии
В.Ф. Уткина, отличительные особенности кото-
рого – экологически чистые компоненты топли-
ва, до сих пор самый мощный в мире жидкостный
ракетный двигатель ЖРД-170 (171) с тягой 740 тс
на первой ступени, автоматический старт (за-
правка и подготовка ракеты к пуску проходят без
присутствия людей на стартовой площадке) и ряд
других прорывных технологий. Первая ступень
“Зенита” с успехом использовалась на сверхтяжё-

Старт “Воеводы”
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лом носителе “Энергия” в качестве боковых бло-
ков. В международном проекте “Морской старт”
в качестве средства выведения также был выбран
“Зенит”.

За год до распада СССР, в ноябре 1990 г.,
В.Ф. Уткин был назначен директором Централь-
ного научно-исследовательского института ма-
шиностроения (ЦНИИмаш, Калининград, Мос-
ковская область, ныне – Королёв) – головного
НИИ ракетно-космической отрасли. Эту долж-
ность он занимал вплоть до своей кончины в
2000 г.

ЦНИИмаш был хорошо знаком Владимиру
Фёдоровичу. В процессе создания комплексов он
лично курировал реализацию многочисленных
новаторских решений, часто приезжал в институт
и совместно с его специалистами решал возни-
кавшие проблемы. Особые отношения сложи-
лись у него с инженерами-прочнистами и их ру-
ководителем А.В. Кармишиным. Такое тесное
сотрудничество позволило успешно решить зада-
чи повышения стойкости шахтных сооружений,
создания в КБ “Южное” уникального полнораз-
мерного стенда для воспроизведения вибронагру-
зок, действующих на разрабатываемый железно-
дорожный подвижный ракетный комплекс в про-
цессе его постоянного передвижения, и многие
другие.

Уткин бережно отнёсся ко всему научному бо-
гатству, которое было накоплено в институте до
его прихода: тематике работ, структуре, сотруд-
никам и руководителям подразделений, уникаль-
ной экспериментальной базе, требующей огром-
ных ресурсов на её содержание. Однако его заслуга
не ограничивается только сохранением суще-
ствовавшего научно-технического потенциала.
Понимая исключительную важность экспери-
ментально-испытательной базы для отработки
ракетно-космической техники, он уделял боль-
шое внимание её совершенствованию, в частно-
сти, была введена в эксплуатацию крупнейшая в
Европе сверхзвуковая аэродинамическая труба.
Кроме того, Владимир Фёдорович принял реше-
ние о развёртывании в институте опытно-кон-
структорских работ (помимо научно-исследова-
тельских).

Уткин пришёл в ЦНИИмаш накануне крайне
тяжёлого для всей страны, особенно для оборон-
но-промышленного комплекса, периода деструк-
тивных процессов в экономике. Прекратило
существование Министерство общего машино-
строения, бюджетное финансирование по на-
правлению ракетно-космической техники сокра-
тилось более чем в 100 раз. Уже не шла речь о раз-
витии института – само его существование
оказалось под угрозой, не было средств ни на за-
работную плату, ни на содержание инфраструк-
туры. Надо было бороться с модными в ту пору
идеями о приватизации и расчленении института

на частные мелкие организации по отдельным
направлениям. Владимир Фёдорович начал бом-
бардировать письмами руководителей всех уров-
ней, вплоть до Председателя Правительства и
Президента, лично встречался с ними, постоянно
выступал на парламентских слушаниях в Госу-
дарственной думе и её комитетах. Только благо-
даря активным действиям директора ЦНИИмаша,
его огромному авторитету в научных, военных и
политических кругах удалось вывести институт из
кризисного состояния и сохранить его в качестве
головного научно-исследовательского учрежде-
ния ракетно-космической промышленности.

После учреждения в феврале 1992 г. Россий-
ского космического агентства ЦНИИмашу было
поручено сформировать Федеральную космиче-
скую программу, предусматривавшую сбаланси-
рованное развитие всех направлений космиче-
ской деятельности России. Разработанный под
руководством В.Ф. Уткина проект был одобрен
Российским космическим агентством, Межве-
домственной комиссией по космосу и утверждён
постановлением Совета Министров РФ № 1282
от 11.12.1993 г. Наличие этой государственной
программы позволило отечественной ракетно-
космической промышленности выжить в услови-
ях перехода от плановой системы хозяйствования
к слабо контролируемой рыночной экономике.

Будучи действительным членом Академии на-
ук СССР (затем – РАН), а также членом президи-
ума академии с 1988 по 1992 г., Уткин прилагал
огромные усилия для реализации крупных кос-
мических проектов, связанных с созданием тяжё-
лых космических астрофизических обсерваторий
“Спектр” и автоматического космического ком-
плекса для исследования Марса. Возглавляемая
им специальная совместная комиссия Россий-
ского космического агентства и РАН координи-
ровала работы участников проекта, искала пути
ускорения его завершения, добивалась получе-
ния недостающего финансирования, привлече-
ния средств из-за рубежа в рамках международ-
ного сотрудничества.

Для выживания ЦНИИмаша в условиях огра-
ниченных заказов по основной тематике весь его
невостребованный научно-технический потен-
циал нужно было направить на решение различ-
ных народно-хозяйственных задач. Поощрялись
и поддерживались десятки проектов, от достаточ-
но простых до масштабных, хотя не все из них в
итоге оказались эффективными и жизнеспособ-
ными. Уткин всегда лично контролировал реали-
зацию проектов, глубоко вникая в суть конверси-
онной работы, на основе своего колоссального
опыта давал конструктивные советы, предугады-
вая конечный результат.

Одно из важных направлений работы институ-
та было связано с проблемой преждевременного
разрушения дорогостоящего оборудования атом-
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ных электростанций (АЭС), заключавшегося в
появлении и развитии магистральных трещин в
коллекторах парогенераторов нового поколения
ПГВ-1000. Конструктивно коллектор представ-
ляет собой толстостенный (150 мм) цилиндриче-
ский сосуд, перфорированный 11 тыс. отверстий,
в которые механически заделаны теплообменные
трубки, служащие для снятия тепла с протекаю-
щего по ним теплоносителя. Гарантийный срок
эксплуатации такого парогенератора – 15 лет. Од-
нако между соседними отверстиями в перфори-
рованной зоне уже через два-три года эксплуата-
ции начинали появляться сквозные трещины,
постепенно превращавшиеся в магистральные.
Когда подобный инцидент произошёл всего за
11 месяцев, Прокуратура РФ обратилась к Уткину
с просьбой помочь разобраться в причинах не-
штатной ситуации. Привлечённые к решению
этой проблемы ведущие научно-исследователь-
ские институты страны на тот момент уже в тече-
ние двух лет не могли установить причину этих
систематических разрушений.

При непосредственном участии Владимира
Фёдоровича были организованы широкомас-
штабные экспериментально-теоретические ис-
следования. Изучались условия нагружения кон-
струкции, уточнялись исходные данные от голов-
ного разработчика оборудования АЭС (ОКБ
“Гидропресс”, Подольск): рабочие давления и их
пульсации, температурные условия, внутренние
усилия в различных элементах парогенератора. В
итоге на основе математического и физического
моделирования на экспериментальной базе в
Центре прочности ЦНИИмаша была однозначно
установлена причина разрушений – высокий
уровень наводимых технологических напряже-
ний, возникающих вследствие запрессовки тру-
бок в отверстия взрывным методом, впервые при-
менённым в процессе изготовления. Разработан-
ные в институте и реализованные в производстве
мероприятия позволили в дальнейшем полно-
стью исключить выпуск бракованной продукции.
Более того, на уже функционирующих АЭС (как
отечественных, так и зарубежных) был предло-
жен и внедрён отжиг металлоконструкции (путём
нагрева) для снятия технологических напряже-
ний, доказавший свою эффективность. Трудно
переоценить социально-экономическую значи-
мость этого решения.

Другое достойное упоминания достижение
связано с созданием совместно с Министерством
транспорта РФ “Системы обеспечения ресурса и
безопасности функционирования металлокон-
струкций напорных гидротехнических сооруже-
ний России на основе технологий отработки
прочности ракетно-космической техники”, кото-
рая направлена на предотвращение техногенных
аварий и катастроф, связанных с прорывом шлю-
зовых ворот, в том числе в районах, прилегающих

к крупным промышленным и населённым пунк-
там (Москва, Нижний Новгород, Самара, Волго-
град, Новосибирск и др.). Система включает:

• каталогизацию, обследование и создание
банка данных технического состояния шлюзовых
металлоконструкций;

• ресурсные испытания образцов, моделей и
крупногабаритных фрагментов ворот;

• совершенствование старых металлокон-
струкций и оптимизацию ремонта;

• моделирование навала судна, других нештат-
ных ситуаций и ликвидацию их последствий;

• создание конструкций нового поколения
шлюзовых ворот, оптимальных с точки зрения
равнопрочности, металлоёмкости и повышенно-
го прочностного ресурса;

• ввод в действие мобильной диагностической
лаборатории, позволяющей проводить экспресс-
анализ технического состояния металлокон-
струкций и имеющей в своём составе приборы
неразрушающего контроля и аппаратно-вычис-
лительный комплекс расчёта напряжённо-де-
формированного состояния;

• подготовку научно-обоснованных норматив-
ных, руководящих и методических документов.

Внедрение системы позволило провести мо-
ниторинг и анализ технического состояния шлю-
зовых металлоконструкций в России, осуществить
научно обоснованную замену, реконструкцию
или ремонт находящихся в эксплуатации шлюзо-
вых ворот и предотвратить возможные аварии,
связанные с их разрушением. В соответствии с
новой технологией спроектированы и введены в
эксплуатацию более 60 ворот и затворов шлюзов с
существенно увеличенным прочностным ресур-
сом. Эта межотраслевая работа была высоко оце-
нена и отмечена Премией Правительства РФ в
области науки и техники за 2000 г.

В качестве примера конверсионных работ
можно привести и актуальные исследования по
высокотемпературной переработке особо опас-
ных отходов на основе ракетных технологий и её
промышленную реализацию на малой родине
В.Ф. Уткина, в Рязанской области, с целью ути-
лизации пестицидов и других ядовитых агропро-
мышленных отходов.

Много сил отдавал директор ЦНИИмаша
международному сотрудничеству в области кос-
моса. Под руководством Владимира Фёдоровича
и при его непосредственном участии организова-
на научно-техническая экспертиза обеспечения
безопасности международных пилотируемых по-
лётов на борту станции “Мир” и международной
космической станции (МКС) в рамках совмест-
ной российско-американской комиссии Утки-
на–Стаффорда. Важная часть деятельности Ут-
кина – руководство Координационным советом
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Российского авиационно-космического агент-
ства и Российской академии наук по исследова-
ниям и экспериментам на пилотируемой станции
“Мир” и российском сегменте МКС. Он отвечал
за рассмотрение и отбор предложений отече-
ственных учёных по проведению научных и при-
кладных исследований и экспериментов на борту
орбитальных станций.

О вкладе академика в пропаганду отечествен-
ной науки и техники свидетельствует учреждение
им в сентябре 1992 г. научного издания – перио-
дического журнала “Космонавтика и ракетостро-
ение”, выходящего в ЦНИИмаше. На протяже-
нии уже более 30 лет он обеспечивает научную и
конструкторскую общественность полезной на-
учной информацией.

В 1997 г. В.Ф. Уткин был избран президентом
Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского
и за относительно короткое время руководства
добился существенной активизации её деятель-
ности и присвоения ей высокого статуса Россий-
ской академии космонавтики.

Выдающийся учёный отмечен высокими госу-
дарственными наградами и званиями: он дважды
Герой Социалистического Труда (1969, 1976), ла-
уреат Ленинской (1964), Государственной (1980)

премий СССР, премии Правительства РФ (2001),
кавалер шести орденов Ленина (1961, 1966, 1969,
1973, 1976, 1983), двух орденов Красной Звезды
(1944, 1945), орденов Трудового Красного Знаме-
ни (1959), Отечественной войны II степени
(1985), “За заслуги перед Отечеством” III (1996) и
II степени (1998), награждён Золотой медалью
им. С.П. Королёва АН СССР (1988) и 17 другими
медалями. Кроме того, он Почётный гражданин
Рязани (1987), Касимова (1998) и Королёва (2019).

 На рубеже тысячелетий редакция “Независи-
мой газеты” в своём приложении “НГ-Наука” в
течение года проводила рейтинговые опросы чи-
тателей, по итогам которых был составлен список
“Золотая сотня” науки и техники ХХ в. В нём, на-
ряду с Альбертом Эйнштейном, Нильсом Бором,
Норбертом Винером, Максом Планком, в числе
выдающихся российских деятелей науки и техни-
ки, таких как Иван Павлов, Константин Циол-
ковский, Игорь Курчатов, Сергей Королёв, при-
сутствует имя Владимира Уткина – создателя
ракетно-космической техники. Зарубежное науч-
ное сообщество также не осталось в стороне: Аме-
риканский биографический институт объявил
академика В.Ф. Уткина Человеком 2000-го года,
о чём свидетельствует соответствующий сертификат.

В Рязанской области учреждён фонд “Инже-
нерное наследие академика В.Ф. Уткина”, попе-
чительский совет которого присуждает в различ-
ных номинациях золотые и серебряные медали
его имени. Начиная с 2001 г. медалями награжде-
ны десятки выдающихся людей: учёных, конструк-
торов, государственных деятелей, военачальников,
журналистов, а также лидеров оборонных и народ-
но-хозяйственных предприятий страны.

21 августа 2002 г. принято постановление Ря-
занской областной думы “Об учреждении премий
Рязанской области по науке и технике имени ака-
демика В.Ф. Уткина” с целью увековечения его
памяти и стимулирования развития научно-тех-
нического и производственного потенциала об-
ласти в сфере высоких технологий. Мемориаль-
ные доски установлены на фасаде администра-
тивного корпуса ЦНИИмаша, на здании ГКБ
“Южное”, на доме в посёлке Лашма, где жил учё-
ный. Его именем названы улицы в Касимове и
Лашме и астероид 13477 Utkin. 1 апреля 2019 г.
имя В.Ф. Уткина присвоено Рязанскому государ-
ственному радиотехническому университету.
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Основоположник отечественной научной
египтологии Владимир Семёнович Голенищев
прожил исключительно долгую жизнь. Он родил-
ся в 1856 г., за четыре года до отмены в России
крепостного права, застал победу Советского Со-
юза в Великой Отечественной войне и умер в
1947 г. в возрасте 91 года. Не приходится говорить
о том, свидетелем скольких событий российской

и мировой истории он стал, и они повлияли на
его судьбу самым непосредственным образом.
Родившись в богатейшей петербургской купече-
ской семье, сам Голенищев не обладал коммерче-
ской хваткой и с определённого времени передо-
верил ведение своих дел супругу своей сестры
В.М. Вонлярлярскому, решение которого при-
нять участие в лесопромышленных предприятиях
в Корее, лопнувших в результате русско-япон-
ской войны [1; 2, с. 11–17], в немалой степени
способствовало разорению Голенищева. Это по-
будило Владимира Семёновича продать собран-
ную им коллекцию восточных (прежде всего еги-
петских) древностей государству, после чего она
оказалась в московском Музее изящных искусств
(ныне ГМИИ им. А.С. Пушкина) [3; 2, с. 121–
161].

Первая мировая война и затем революция
1917 г. в России навсегда отрезали Голенищеву,
осевшему после продажи своей коллекции во
Франции, путь на родину, причём прекращение
поступлений ренты за его коллекцию в 1918 г. вы-
нудило его в возрасте 62 лет изменить уклад жиз-
ни и впервые искать оплачиваемую египтологи-
ческую работу. Во время Второй мировой войны

БЫЛОЕ
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уже совсем старый и основательно больной егип-
толог находился в Ницце, на территории сначала
свободной зоны Франции, управлявшейся вла-
стями Виши, а затем под прямой немецкой окку-
пацией, и, по словам русской эмигрантки и су-
пруги французского египтолога Ирэн Клер, бед-
ствовал, “как все мы” [2, с. 65, 66, 119].

На протяжении своей жизни Голенищев стал
свидетелем многих событий. Личные документы
египтолога, прежде всего обширная переписка,
связывавшая его с коллегами едва ли не по всему
миру, рисуют его живым, эмоциональным и во
многом непосредственным человеком, довольно
легко сходившимся с людьми и при этом обладав-
шим несколько противоречивым характером. Так,
несмотря на огромный научный авторитет Голе-
нищева, нельзя отделаться от ощущения, что ко
многим своим коллегам, в частности, к главе бер-
линской школы древнеегипетской филологии
А. Эрману, он обращался как бы снизу вверх, а
его последовательное неприятие основных посту-
латов этой школы практически никогда не прояв-
лялось в сколько-нибудь решительной полемике
с тем же Эрманом [2, с. 248–266]. Истоки такой
противоречивости видятся прежде всего в осо-
бенностях пути Голенищева в науку: не имея на

протяжении большей части жизни надобности в
заработке и посвящая силы прежде всего собира-
нию и поддержанию в порядке своей коллекции,
он, видимо, чувствовал себя, вопреки действи-
тельности, дилетантом в науке и не решался раз-
говаривать с профессионалами на равных. Подоб-
ное самоощущение усиливалось свойственной Го-
ленищеву деликатностью, которую, однако, не
следует принимать за слабость: он умел реши-
тельно противостоять высокопоставленным рос-
сийским чиновникам, а обрушивавшиеся на него
удары судьбы принимал мужественно, умея вслед
за ними найти для себя новое место в жизни.

Личные документы Голенищева рассеяны по
большому числу архивов в России и за рубежом.
В Санкт-Петербурге в Российском государствен-
ном историческом архиве находится большой
массив источников, связанных с имущественны-
ми делами семейства Голенищевых [4] и с приоб-
ретением коллекции В.С. Голенищева в государ-
ственную собственность [5, 6], в Центральном
государственном историческом архиве – доку-
менты об учёбе Голенищева в Первой Санкт-Пе-
тербургской гимназии и на Восточном факульте-
те Санкт-Петербургского университета [7, 8].
Значительный массив разных материалов о Голе-
нищеве хранится в Отделе рукописей ГМИИ
им. А.С. Пушкина [9], а документы, непосред-
ственно связанные с его коллекцией древностей
(её научная картотека и опись) – в отделе древ-
него Востока этого музея. Переписка В.С. Голе-
нищева с основоположником отечественной
университетской науки о древнем Востоке
Б.А. Тураевым находится в фонде последнего в
архиве Государственного Эрмитажа [10].

Вместе с тем обширные и значимые массивы
документов хранятся в зарубежных архивах, сре-
ди которых выделяется Архив Центра Владимира
Голенищева в Практической школе высших ис-
следований (École pratique des Hautes Études) в
Париже [11]. Именно здесь собраны материалы
крупного исследования по синтаксису древнееги-
петского языка, которое Голенищев предпринял
в конце 1910-х и в 1920-е годы [2, с. 253–258], за-
писные книжки и иные материалы, связанные с
путешествиями учёного в Египет в последние де-
сятилетия XIX в. [12], и переписка с несколькими
десятками корреспондентов, среди которых
практически все сколько-нибудь активно рабо-
тавшие египтологи – современники Голенищева.
Глубина этого комплекса переписки не столь ве-
лика, сколь хотелось бы: самые старые письма в
нём относятся к началу 1910-х годов, то есть к то-
му времени, когда продавший свою коллекцию
египтолог прочно осел на юге Франции в Ницце.
Кроме того, важнейшие подборки писем Голени-
щева хранятся в архивных фондах западных егип-
тологов – в фонде А.Х. Гардинера в Институте
Гриффита Оксфордского университета (41 пись-

Владимир Семёнович Голенищев
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мо, написанное Голенищевым своему британско-
му коллеге и близкому другу с 1907 по 1945 г.) [13],
в фонде Дж.Г. Брэстеда в Восточном институте
Чикагского университета [14], в фонде А. Эрмана
в Городской и университетской библиотеке Бре-
мена (пожалуй, только здесь можно обнаружить
письма Голенищева, относящиеся к раннему пе-
риоду его биографии, начиная с 1880-х годов, и
представляющие немалый интерес) [15]. Разуме-
ется, этот обзор учитывает только крупные мас-
сивы документов В.С. Голенищева, в то время как
единичные документы встречаются в ряде других
отечественных архивных фондов. К сожалению,
нам остался недоступен ряд местных архивов
Франции (в частности, в Ницце), где могут содер-
жаться свидетельства о последних десятилетиях
жизни В.С. Голенищева, поэтому период 1930–
1940-х годов пока остаётся недостаточно изучен-
ным1.

Разговор о непосредственной теме настоящего
исследования можно начать с того, что уже в годы
отрочества В.С. Голенищева его семья соприкос-
нулась с русским двором благодаря браку его
старшей сестры Надежды и ротмистра гвардии,
командира эскадрона кавалергардов Н.М. Вон-
лярлярского [16, с. 250]. В 1871 г. Голенищевы, ве-
роятно, в открывшихся им придворных кругах за-
водят знакомство с послом Греции Димитриосом
Бунтурисом, который дарит юному Владимиру
первый в его коллекции памятник – ушебти2

Позднего времени (сейчас в ГМИИ им. А.С. Пуш-
кина, инв. I, 1а 1672) [17, с. 128, 129]. Позже, когда
молодой египтолог уже учился на Восточном фа-
культете Петербургского университета, связи му-
жа сестры должны были открыть ему двери хра-
нилища Императорского Эрмитажа, где зимой
1875–1876 гг. он обнаружил свиток с текстом зна-
менитого “Пророчества Неферти” – описания
бедствий Египта в I Переходный период (XXIII–
XXI вв. до н.э.) [2, с. 21, 22]. Н.М. Вонлярлярский
сделал неплохую карьеру, уже в 1874 г. став пол-
ковником и адъютантом военного министра, а в
дальнейшем дослужился до генерала от кавале-
рии. Правда, брак с ним сестры Голенищева рас-
пался в 1880 г. из-за романа с братом блестящего
офицера, который стал её новым супругом [2,
с. 359–360] и, как уже говорилось, управляющим
делами её семейства; однако этот период жизни
мог оказать на Владимира немалое воздействие,
облегчив ему доступ к египетским древностям
Петербурга. Чуждаясь снобизма, он всё же явно

1 Далее в целях компактности научного аппарата статьи мы
цитируем большинство использованных нами документов
по изданию [2]. В нём иноязычные документы приведены
как на языке оригинала, так и в переводе на русский язык.

2 Ушебти (др.-егип. “ответчик”) – фигурки, изображавшие
усопшего и помещавшиеся в его гробницу, с тем чтобы
они откликались на обращённый к нему призыв на работу
на полях загробного мира и замещали его на таких работах.

вынес и из своего воспитания в богатой семье, и
из её придворных связей прочную уверенность,
что именно устоявшийся истэблишмент даёт на-
дёжную опору для всяких начинаний, а его потря-
сения, как говорится, не доводят до добра.

Первый из известных нам откликов В.С. Голе-
нищева на события его времени обнаруживается
в письме к А. Эрману, отправленном из Петер-
бурга 4 (16) июля 1882 г. [15]. В это время в Египте
под руководством Ораби-паши разворачивалось
начавшееся в 1881 г. движение против господства
европейских держав [18, с. 50–112; 19, p. 217–238].
11 июня 1882 г. в Александрии начались нападе-
ния на европейцев, повлекшие за собой много
жертв, затем было сформировано правительство с
участием Ораби-паши в качестве военного мини-
стра, которое противостояло искавшему прими-
рения с европейскими державами хедиву Тауфику,
наконец 11 июля бомбардировкой Александрии
флотом адмирала Сеймура началась британская

Письмо В.С. Голенищева А. Эрману от 4 (16) июля 1882 г.
(Staats – und Universitätsbibliothek Bremen)
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интервенция в Египет, приведшая к подавлению
антиевропейского движения и к оккупации стра-
ны [18, с. 102–104; 19, p. 231–233]. Письмо Голе-
нищева написано Эрману в первую неделю бри-
танской интервенции:

“Что скажете Вы о печальных обстоятельствах

в нашем любимом 3? Как можно теперь
при таких обстоятельствах отправиться в путеше-
ствие туда! Поистине это ужасающе! Я обруши-
ваю проклятия как на англичан, так и на Араби-
пашу!.. Если бы только вся эта история могла на-
чаться годом позже! И что теперь станет с Булак-
ским музеем, со всеми собранными там сокрови-
щами!4 Переживут ли они эти обстоятельства так
же легко, как уже пережили столетия, или же гра-
бительские руки бедуинов своевременно спасут
их от пожара, которому будет предан музей при
осаде Каира! И когда будет теперь впервые позво-
лено мирному путешественнику проехать древ-
нюю страну фараонов? Тяжёлый же выдался год!
Так что теперь я потерял всякую надежду на моё
планировавшееся путешествие”5.

Казалось бы, Голенищев сожалеет прежде все-
го об отложенной (видимо, запланированной на
лето 1882 г.) поездке в Египет и о сохранности
древних памятников, однако в его словах звучит,
может быть, не глубоко продуманная, но искрен-
няя оценка событий в стране. Учёный не прием-
лет ничего, что содержит в себе угрозу спокойно-
му, поступательному ходу вещей, причём угрозу
он видит не только в “бедуинах”, но и в готовых
подавить их с применением силы англичанах.
При опыте нескольких поездок в Египет и обще-
нии там не только с европейцами, но и с египтя-
нами на их родном арабском языке Голенищев
должен был сознавать обусловленность происхо-
дящего реальным положением в стране; однако
оптимальным и наиболее разумным разрешени-

3 Kmt, Кемет – Чёрная (земля), обычное обозначение
древними египтянами своей страны. Здесь Египет.

4 Музей Булак, будущий Каирский музей, созданный в 1863 г.
по инициативе французского египтолога, основоположни-
ка систематического централизованного изучения древно-
стей Египта О. Мариетта [20, p. 29].

5 Was sagen Sie zu den tristen Zuständen im lieben !
Wie soll man nun bei solchen Zuständen eine Reise dahin antre-
ten! Es ist wirklich schauderhaft! Ich f luche ebensoviel gegen die
Engländer wie gegen Arabi–Pascha!.. Hätte doch die ganze
Geschichte um ein Jahr später anfangen können! Und was wird
erst nun aus dem Bulaquer Museum, aus allen den angesam-
melten Schätzen werden! Werden dieselben auch diese Zustände
ebenso leicht überleben wie sie schon Jahrhunderte überlebt ha-
ben, oder werden die Räuberhände der Beduine sie noch zeitig
vor dem Brande, dem das Museum bei einer Belagerung Cairo’s
ausgesetzt sein werden, schützen! Und wann wird es erst wieder
erlaubt werden einem friedlichen Reisenden das alte Phara-
onenland zu durchreisen? Wohl schwerlich dieses Jahr! Darum
habe ich alle Hoffnung auf meine projectierte Reise verloren.
(Текст документа публикуется впервые.)

ем ситуации ему, видимо, представлялась её кон-
сервация и поиск вовлечёнными в неё сторонами
компромисса.

Вместе с тем, когда в Египте установился ре-
жим английской оккупации, Голенищев, по-ви-
димому, счёл его благоприятным для страны.
Правда, в ходе его путешествий по Египту не об-
ходилось без трений между ним и англичанами,
что объяснялось соперничеством Британии и
России на Востоке в ходе пресловутой Большой
игры последних десятилетий XIX в. Так, когда он
отправился в поездку в оазис Харга в начале 1891 г.,
к нему приставили английского офицера Чап-
мэна, который, очевидно, должен был за ним сле-
дить. Между Голенищевым и Чапмэном налади-
лись добрые отношения, однако египтолог допус-
кал, что англичанам “несколько подозрительным
показалось то обстоятельство, что во время моего
путешествия к Красному морю я так усердно об-
ращался с расспросами к моему проводнику и за-
писывал чуть ли не от минуты до минуты направ-
ление пройденного пути” [12, с. 218] (видимо,
имеется в виду путешествие к развалинам Бере-
ники – гавани эпохи Птолемеев на побережье
Красного моря – в конце 1888 г. [3, с. 164]). Похо-
же, оккупационные власти Египта считались с
возможностью того, что под маской русского
египтолога скрывается разведчик, стремящийся
познакомиться с инфраструктурой их владений.

Тем не менее уже во время Первой мировой
войны, летом 1916 г., Голенищев выражает своему
коллеге Ф. Лл. Гриффиту соболезнования в связи
с гибелью британского военного министра лорда
Китченера на крейсере, подорвавшемся на мине
по пути в Россию. В письме Владимир Семёнович
вспоминает о том, как во время своего путеше-
ствия в Беренику он “много слышал от моих ара-
бов о походах Китчинар-паши в пустыне, кото-
рую сам исследовал” [2, с. 81]. Можно предполо-
жить, что военные усилия англичан в Северо-
Восточной Африке вызывали у Голенищева одоб-
рение, по крайней мере на словах. В письме
А.Х. Гардинеру от 28 апреля 1919 г. (тогда решался
вопрос о предоставлении Голенищеву работы в
Египте по подготовке одного из томов Генераль-
ного каталога Каирского музея) он с откровенны-
ми опасениями говорит о движении протеста, ко-
торое началось в ответ на преследования британ-
скими властями лидера партии “Вафд”6 Саада
Заглула, боровшегося за независимость Египта:
“Думаете ли вы лично, что можете подарить мне
какую-нибудь надежду, думаете ли, что только
печальные события в Египте виной тому, что моя

6 Название “Вафд” (“Делегация”) связано со стремлением
египетских националистов обеспечить самостоятельное
представительство Египта на Версальской мирной конфе-
ренции 1919 г., подводившей итоги Первой мировой вой-
ны (подробнее см. [18, с. 180–206; 19, p. 247–250]).
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судьба не может определиться? Считаете ли, что
всё там скоро придёт в норму, особенно когда ста-
нет ясно, что прежний туризм может возобно-
виться? Я ведь уверен: страна продолжает стра-
дать от того, что так долго была лишена снующих
туда-сюда путешественников, которые, вне вся-
кого сомнения, немало её обогащали” [2, с. 227,
228]. По-видимому, возможность спокойно путе-
шествовать по Египту представляется Голенище-
ву главным условием благополучия страны. Не-
сколькими годами позже его швейцарский корре-
спондент, значительно более искушённый в
политике египтолог Э. Навилль оценивал движе-
ние “Вафд” более резко: “В Египте всё идёт не
слишком хорошо. Мне нет нужды говорить вам,
что я не испытываю ни малейшей симпатии к
Заглулу и всей этой партии. Я знаю многих их во-
жаков, которые находятся в Женеве, знаю, чего
они стоят и каковы их желания; они хотят вер-
нуться к власти, чтобы эксплуатировать феллаха
себе на выгоду” (письмо от 31 декабря 1921 г.) [2,
с. 289, 290]. Навилль явно рассчитывал на пони-
мание Голенищевым того, что с точки зрения ин-
тересов простых египтян британская оккупация
предпочтительнее, чем установление независи-
мости под властью национальной буржуазии.

Примечательно, что именно провозглашение
формальной независимости королевства Египет в
1922 г. и усиление позиций “Вафда” открыли пе-
ред Голенищевым новое, хотя и не очень долго-
временное поприще. Как известно, в первой по-
ловине и середине ХХ в. основой идеологии воз-
рождения стран Востока, которую генерировали
их светские элиты, часто становилась апелляция
к древности, и власти независимого Египта стре-
мились поскорее подготовить национальные кад-
ры египтологов. Весьма неприязненно высказал-
ся о подобном стремлении в публицистической
статье знаменитый русский антиковед М.И. Ро-
стовцев: «Года три назад с большим шумом осно-
ван был университет европейского типа в Егип-
те…7 Учить египетскую молодёжь призвали, ко-
нечно, варягов (своих не было). Но позвали их с
опаской и недоверием. Заживутся, пожалуй, под-
лецы… Поэтому в “ударном”8 порядке создали
свой кадр профессоров. Ничего, что они полу-
знайки, зато свои. Создалось положение доволь-
но нелепое и комическое. Иностранный кадр
профессоров знает, что его дни сочтены. Год, дру-
гой – и попросят восвояси» [21, с. 444.]. В 1924–
1929 гг. В.С. Голенищев в первый и в последний
раз в своей жизни становится профессором в Ка-

7 На самом деле, речь должна идти не об основании Каир-
ского университета (он был основан в 1908 г.), а о его пре-
образовании из частного в государственный.

8 Примечательно, как к месту Ростовцев, известный недоб-
рожелатель Советской России, употребляет порождённый
её бытом неологизм.

ирском университете, заняв только что создан-
ную кафедру египтологии [20, p. 51–53; 2, с. 61–
63]. Упомянутая статья Ростовцева, написанная
под впечатлением поездки в Египет в 1927 г. и со-
держащая почтительное упоминание Голенище-
ва, была опубликована в 1928 г., когда до заверше-
ния профессорской карьеры Владимира Семёно-
вича в Каире оставалось около года. Невольно
думается, что присутствующая в этих строках без-
надёжность могла быть навеяна впечатлением от
разговора с соотечественником, который пред-
чувствовал скорое расставание с университетом.
Правда, за годы работы в Египте Голенищеву уда-
лось подготовить несколько блестящих специа-
листов, а сменил его на этом посту Селим Хас-
сан – хороший археолог с европейской подготов-
кой и с опытом работы в Каирском музее.

Само собой разумеется, что на первом этапе
своей жизни, до отъезда во Францию, Голенищев
регулярно соприкасался с властями Российской
империи: не следует забывать, что, служа с 1880-го
по начало 1917 г. в Императорском Эрмитаже, хо-
тя и без жалования, которое ему было не нужно,
он являлся чиновником, исправно продвигав-
шимся от одного гражданского чина к другому и
получавшим ордена [2, с. 24, 25, 40, 41]. Во время
поездки в Египет в ноябре 1890 г. Голенищев при-
нял участие во встрече совершавшего кругосвет-
ное путешествие цесаревича Николая Алексан-
дровича, будущего Николая II, и сопровождал его
с другими египтологами в Верхний Египет, о чём
без всякого низкопоклонства рассказал в отчёте
для Восточного отделения Российского археоло-
гического общества [12, с. 211, 212]. Ожидаемо,
что Голенищев не увидел ничего, кроме ненуж-
ных потрясений, в революции 1905 г., вызвавшей
беспокойство за сохранность самых хрупких па-
мятников его коллекции – папирусов, которые
он отправил на хранение и реставрацию в Египет-
ский музей в Берлине. Рассказывая об этом
А.Х. Гардинеру в письме от 25 февраля 1912 г., он
называет революционные события не иначе как
“бедствия, беспорядки” (troubles) [2, с. 190, 191].

Наиболее тесным взаимодействие Голенище-
ва с российскими государственными института-
ми оказалось в период продажи его коллекции в
1908–1909 гг., поскольку именно в их лице он
стремился найти покупателя [3, с. 25–72; 2,
с. 121–161]. Надо иметь в виду, что к этому време-
ни в результате революции 1905 г. Россия превра-
тилась из абсолютной в дуалистическую монар-
хию: в руках императора были значительные
личные средства, которыми распоряжалось Ми-
нистерство императорского двора, но утвержде-
ние расходов государственного бюджета перешло
в ведение Государственной думы. Когда вопрос о
продаже коллекции Голенищева только начинал
обсуждаться (весна 1908 г.), те, кто оказывал ему
в этом поддержку (Б.А. Тураев, С.Ф. Платонов,
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великий князь Константин Константинович,
возглавлявший Академию наук), искали способ
убедить императора купить коллекцию на его
собственные средства, выплатив владельцу еди-
новременно или в рассрочку значительную сумму
(до 400 тыс. руб.). Однако Николай II категориче-
ски отказал и почти сразу принял решение выне-
сти этот вопрос на рассмотрение Совета мини-
стров и далее в порядке законодательной иници-
ативы в Думу.

Примечательно, насколько более надёжным
Голенищеву и его помощникам представлялось
взаимодействие непосредственно с монархом, а
не с новыми законодательными учреждениями,
которые, как предполагалось, могут затянуть
принятие решения на неопределённый срок.
Окончательная передача дела в Думу настолько
разочаровала египтолога, что он стал рассматри-
вать возможность продажи коллекции за грани-

цу. Однако весной 1909 г. Дума приняла поло-
жительное решение о покупке коллекции, кото-
рое должна была утвердить высшая инстанция –
Государственный совет (см. письмо А.Х. Гардинеру
от 27 марта (9 апреля) 1909 г. [2, с. 185, 186]). При-
вычка Голенищева к независимости и достойно-
му отношению к себе, выработанная годами без-
бедной жизни, всё же сказывается и на этом эта-
пе: в письме Р.И. Клейну от 20 июня 1909 г.
И.В. Цветаев рассказывает о конфликтной ситуа-
ции, вызванной намерением министра народного
просвещения А.Н. Шварца передать коллекцию
Голенищева не в Музей изящных искусств, кото-
рый тогда как раз создавался, а в какое-то “другое
место”. Когда Голенищев высказал свои возраже-
ния, Шварц «принял было его “в штыки”; но тот,
человек ему неподвластный, большой барин и
видавший виды больше Шварца, дал отпор…» [3,
с. 85].

Особенно ярко запечатлелись в переписке
В.С. Голенищева Первая мировая война и факти-
чески сливающаяся с ней в его восприятии рево-
люция 1917 г. Драматическое впечатление произ-
водит обмен письмами А.Х. Гардинера и Голени-
щева накануне войны, 29 и 30 июля 1914 г.
В первом из этих двух писем британский египто-
лог лишь косвенно упоминает “политическую
ситуацию”, которая заставляет его отказаться от
плана провести остаток лета в Финляндии [2, с. 219].
Позднее в воспоминаниях Гардинер признался,
что был “слишком невежествен и безразличен к
политике, чтобы хотя бы заподозрить предстоя-
щую трагедию” [22, p. 28, 29]: как известно, боль-
шинство англичан и в самом деле не подозревали
вплоть до начала августа 1914 г., что их страна в
разворачивающихся событиях отступит от своего
традиционного нейтралитета. Голенищев в той
ситуации оказался куда более прозорливым, чем
его британский коллега: “Всюду говорят о войне,
и война и в самом деле кажется столь близкой, что
сейчас и вправду трудно рассчитывать на будущее
и сказать, где мы вскоре окажемся и чем мы ста-
нем”, – отвечает он Гардинеру в письме от
30 июля 1914 г. [2, с. 221]. Оба египтолога пребы-
вали тогда на отдыхе в Германии, однако сумели
покинуть страну без особых затруднений. В даль-
нейшем Голенищев, прежде чем окончательно
осесть в конце 1915 г. на юге Франции, дважды
посещает Россию. Совершенно “мирной” кажет-
ся его открытка, посланная Б.А. Тураеву в мае
1915 г. из Италии. В ней он говорит о впечатлени-
ях от посещения проездом из России во Францию
острова Корфу и жалеет, что ему с женой не уда-
лось посетить знаменитую виллу Ахилеон, при-
надлежавшую сначала Елизавете Австрийской, а
затем императору Вильгельму II [2, с. 80]. Несрав-
ненно более тревожным было возвращение Голе-
нищева в Россию осенью 1915 г. через Сербию,
непосредственно перед ударом по ней немецких

В.С. Голенищев на отдыхе в Мариенбаде (Богемия).
1903 г.
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войск. Об этом он писал Э. Навиллю год спустя
[2, с. 89, 90].

Как раз на этом этапе начинается довольно ак-
тивная переписка Голенищева и Навилля, про-
должавшаяся вплоть до 1920-х годов, в которой
политическая тематика занимала значительное
место. Происходивший из известной женевской
семьи Э. Навилль, один из крупнейших египто-
логов XIX и начала ХХ в., проявил себя и в обще-
ственной деятельности [23, с. 76, 77]. В 1900–
1914 гг. он возглавлял входившую в кантон Жене-
вы коммуну Жанто (Genthod), а в годы Первой
мировой войны был временным президентом
Международного комитета Красного Креста. Его
внешнеполитические симпатии оформились ещё
в период франко-прусской войны, когда в начале
1871 г. он в качестве офицера швейцарской армии
участвовал в интернировании в Швейцарии
французской армии Бурбаки после её поражения
при Лизене войсками фон Вердера. С этого вре-
мени он проникся неприязнью к пруссачеству и к
Германской империи. Его письмо к Голенищеву
от 25 декабря 1916 г. проникнуто сочувствием к
Антанте, а также к тем египтологам, “кто борется
с капральством немецкой школы” (имеется в ви-
ду догматичное отношение учёных берлинской
школы А. Эрмана к установленным ими принци-
пам описания древнеегипетского языка в семито-
логических категориях). Навилль сожалеет о не-
давней смерти принадлежавшего к оппонентам
берлинской школы крупнейшего египтолога
Г. Масперо и завуалированно “вербует” Голени-
щева в свои союзники в противостоянии немец-
ким коллегам, которое, как он ожидал, могло бы
развернуться после победы Антанты в войне [23,
с. 78–80; 2, с. 86, 87].

Можно только сожалеть о том, что нам пока не
был доступен фонд Навилля в Библиотеке Жене-
вы, где, судя по его описанию, хранится 27 писем
В.С. Голенищева, в том числе и интересующего
нас периода [24]. Однако отношение Голенищева
к призыву Навилля прослеживается и по черно-
викам писем к нему, хранящимся в парижском
архиве. В письме от декабря 1916 г. русский егип-
толог отделался от этого призыва достаточно об-
щими словами, не обязывавшими его к конкрет-
ным действиям [2, с. 89–91]; однако неприятие
Голенищевым берлинской школы резко обостри-
лось после октября 1917 г. и особенно в начале
1918 г., когда он лишился поступавших до того ре-
гулярно платежей по ренте за приобретение рос-
сийским государством его коллекции. В мае
1918 г. он пишет Навиллю письмо, в котором го-
ворит об Октябрьской революции и Брестском
мире следующее: «Моё несчастное отечество,
управляемое шайкой бандитов и изменников,
разодрано на клочки и попрано неприятелем –
оно распадается, и мы теперь со скорбью и сты-
дом спрашиваем себя, кто мы такие. Вопреки все-

му, росток надежды жив в душе, и нельзя поме-
шать себе верить, что придёт день, когда столь ве-
ликая и прекрасная страна, какой была Россия,
наконец, проснётся, что она воспрянет, что но-
вый царь Амени появится, чтобы изгнать из неё
неприятеля и изменников. Так что, по словам
египетского мудреца, надо надеяться, что “спра-
ведливость вернётся на своё место, неправед-
ность будет отброшена вовне”» [2, с. 106].

Примечательна чисто египтологическая ассо-
циация, которая звучит в словах Голенищева, ци-
тирующего (в оригинале с приведением иерогли-
фики и точными отсылками к подготовленному
им изданию) фрагмент открытого им “Пророче-
ства Неферти” с описанием исхода бедствий
I Переходного периода. Упоминаемый в этом
фрагменте царь Амени – это Аменемхет I, кото-
рому приписывается окончательная стабилиза-
ция положения в стране и восстановление нор-
мального хода вещей после долгой эпохи смут и
экологических бедствий [25, p. 21–60]. Разумеет-
ся, выраженную Голенищевым надежду на появ-
ление подобного монарха в России не надо вос-
принимать как аллюзию на реставрацию дома Ро-
мановых – речь идёт именно о восстановлении
нормы после её эсхатологического крушения.
Патетические слова, которыми Голенищев опи-
сывает постигшую Россию катастрофу, предель-
но неконкретны и не могут быть иными: едва ли
он имел сколько-нибудь отчётливое представле-
ние о том, что происходило в стране под властью
большевиков. Вместе с тем сопоставление рево-
люционных событий с I Переходным периодом
пришло на ум не ему одному. Ещё в 1912 г. А. Эр-
ман высказал мнение, что ещё один памятник –
“Речение Ипувера”, повествующее об этой эпохе
в истории Египта, – нужно считать древнейшим
описанием социальной революции; в 1919 г. Эр-
ман повторил это суждение уже после поражения
Германии в войне и крушения её монархии [26,
27]. А в некий не установленный точно момент
после февраля 1917 г. такое же суждение высказал
российский египтолог В.В. Струве, распростра-
нивший его, подобно Голенищеву, и на “Проро-
чество Неферти” [28; 29, с. 128–131]. Учёные со-
поставили древнеегипетские описания бедствий
страны с современными им революционными со-
бытиями независимо друг от друга: по-видимому,
такая ассоциация оказалась для египтологов вто-
рой половины 1910-х годов совершенно есте-
ственной.

В конце 1918 г. Навилль и Голенищев обмени-
ваются письмами, в которых обсуждают недавнее
завершение войны, падение Германской импе-
рии и революцию в Германии. В письме 7 декабря
1918 г. Навилль недвусмысленно говорит о том,
что Германию постигла та же судьба, которую в
ходе войны она уготовила России: “Кто подумал
бы всего месяц назад, что в течение нескольких
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дней мы увидим внезапное падение Германии. От
её великой мощи, от её спеси не осталось ничего.
И даже та опасность, от которой она сегодня
должна особенно обороняться, – это оружие, ко-
торым она воспользовалась против ваc. Пользу-
ясь услугами Ленина и Троцкого, чтобы дезорга-
низовать русскую армию и всю страну, она рыла
себе могилу. Сегодня она платит за это” [23, с. 84, 85].

Голенищев и ранее явно связывал начало ре-
волюции 1917 г. с происками “бошей” и с готов-
ностью присоединился к мнению Навилля, отка-
завшись от прежней сдержанности и признав-
шись в письме к нему от 12 декабря 1918 г. даже в
“ненависти к немцам”. С возвращением на роди-
ну военнопленных, о которых печётся в качестве
главы Красного Креста Навилль, русский египто-
лог связывает возможность “изгнать из России
это немецкое влияние, которое ещё задолго до
войны украдкой просачивалось в Россию и кото-
рое, к несчастью, завораживало многих хороших
и истинных сынов России”: “Я никогда не забуду
ещё довоенных разговоров об этом с моим другом
Тураевым, который в остальном был хороший
русский и хороший патриот, но, в качестве про-
фессора Петроградского университета, в египто-
логии верил лишь в то, что прошло рассмотрение
и получило одобрение берлинских профессоров!”
[2, с. 283, 284].

Казалось бы, “научное наступление” против
немцев во главе с Навиллем и при участии Голе-
нищева готово было начаться, однако вышло так,
что в ситуации рубежа 1910–1920-х годов при
очень прочных позициях берлинской школы
египтологии, не поколебленных даже исходом
мировой войны, оно не имело шансов на успех [2,
с. 255]. Вместе с тем переписка Навилля и Голе-
нищева приоткрывает нам ещё одну сторону вос-
приятия русским египтологом революционных
событий: он не верит в их внутренние, объектив-
ные предпосылки, считая, что они могут быть
лишь инспирированы теми, кто в них заинтере-
сован. Кстати, реакция Голенищева на револю-
цию в России проявилась в изменении одной
формальной детали его писем: если до 1917 г. он
неизменно пишет в своей франкоязычной корре-
спонденции обращение “Vous” (Вы) с прописной
буквы, согласно русской и вопреки французской
норме, то после этого рубежа перестаёт это де-
лать, видимо, считая теперь уместным, так ска-
зать, отряхнуть прах со своих ног и полностью
принять норму, принятую вне России.

В отличие от революции 1917 г. дальнейшие
события жизни Советской России и СССР не на-
ходят отражения в переписке В.С. Голенищева.
Трудно сказать, насколько уже очень немолодой
египтолог был в курсе того, что происходило у не-
го на родине, однако нет сомнений, что советские
реалии были безмерно далеки от него и от его

корреспондентов. Пожалуй, единственный слу-
чай, когда в его переписке упоминается один из
советских коллег, – это предложение А.Х. Гарди-
неру в письме от 24 мая 1937 г. навести справки об
особенностях списка “ономастикона Аменемо-
пе”, принадлежавшего в своё время Голенищеву,
у хранителя московского музея В.И. Авдиева [2,
с. 234]. В ответ британский египтолог в письме от
16 декабря 1937 г. высказал более чем оправдан-
ное сомнение, что в текущей обстановке Авдиев
станет ему отвечать [2, с. 237].

Более неожиданно, что в переписке Голени-
щева практически не затрагиваются события Вто-
рой мировой войны. Правда, в некоторых пись-
мах можно найти намёки на обстановку её кану-
на. Например, начинающий египтолог русского
происхождения М.В. Малинин сообщает Голе-
нищеву 24 мая 1936 г., что “под влиянием собы-
тий сейчас наблюдается во французской египто-
логии вспышка научной ксенофобии”, так что
“даже простое библиографическое указание…
способно вызвать раздражение” [2, с. 306]. По-
видимому, имеется в виду недоброжелательность
к немецким египтологам, которая нарастала на
фоне ремилитаризации Германией в марте 1936 г.
Рейнской области. В конце 1938 г. Голенищев пи-
шет другому происходившему из России египто-
логу Ж. (Г.С.) Познеру, что “ещё раз отправиться
в Египет, чтобы там успокоить расходившиеся
было нервы”, его с женой заставили “пережитые
в конце сентября треволнения” [2, с. 320]. Дума-
ется, что под “треволнениями” может иметься в
виду страх перед возможной войной, охвативший
Западную Европу накануне печально известного
Мюнхенского соглашения. Как видим, упомина-
ния событий кануна войны носят сугубо косвен-
ный характер и даже не порождают уверенной их
интерпретации.

Непосредственно в годы Второй мировой вой-
ны наиболее активная переписка связывала Голе-
нищева с Ж. Сент-Фар Гарно – французским ис-
следователем древнеегипетской религии, который,
пожалуй, в наибольшей мере мог чувствовать се-
бя учеником русского египтолога (именно ему
Голенищев в 1943 г. поручил посмертное издание
своего труда о древнеегипетском синтаксисе [3,
с. 295]). Конечно, в их переписке, хранящейся в
парижском архиве [11, Sainte-Fare Garnot], встре-
чаются отсылки к событиям войны, затронувшим
их лично. Так, целый блок писем февраля–апре-
ля 1944 г. посвящён крайне неприятной для Голе-
нищева возможности его эвакуации, как ино-
странного подданного, из приморской зоны
Ниццы; а 28 декабря 1944 г. Гарно пишет ему, ка-
кими бедствиями для него и его друзей оказалось
отмечено освобождение Парижа в августе 1944 г.,
когда отступавшие немцы сожгли замок, в кото-
ром они проводили лето. Единственная (и к тому
же крайне несправедливая) оценка событий не
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самой войны, а её кануна встречается в письме
Гарно Голенищеву от 25 мая 1939 г., где он пишет
(явно имея в виду мнимые успехи политики
“умиротворения” Гитлера в 1938 – начале 1939 г.),
что “мы ещё раз прошли мимо катастрофы, а мо-
ральный и военный подъём, о котором вы знаете,
поставил нас в наилучшее положение” (nous som-
mes une fois de plus passes à coté de la catastrophe et
le redressement moral et militaire que vous savez nous
à places en meilleure posture). В дальнейшем на
всём протяжении переписки военного времени
политические события не упоминаются, в основ-
ном речь идёт о личных обстоятельствах или (в не
меньшей степени, чем в мирное время) о вопро-
сах египтологии. То же можно сказать и о пере-
писке Голенищева с другими корреспондентами
этого периода – исключительно французскими,
поскольку международная переписка по понят-
ным причинам была затруднена.

Невозможно представить себе, что события
новой мировой войны совсем не волновали Голе-
нищева, как и допустить хоть какое-то сочувствие
Гитлеру и его целям. Думается, что решающим
объяснением молчания относительно злободнев-
ных тем следует считать военную цензуру. Надо
упомянуть, что на протяжении 1941–1942 гг.
письма Гарно Голенищеву, шедшие из Парижа,
то есть из зоны немецкой оккупации Франции, в
“свободную зону” под властью правительства
Виши, написаны (несомненно, по требованию
тогдашних властей) исключительно на открыт-
ках, причём и объём писем жёстко лимитировал-
ся. Второе, наверное, менее значимое объяснение
состоит в том, что в годы Первой мировой войны
среди корреспондентов Голенищева, с которыми
он поддерживал контакт, сложился прочный
консенсус в пользу военных целей Антанты и её
победы. Ко Второй мировой войне французское
общество подошло несравненно более фрагмен-
тированным, и симпатии его интеллектуального
класса распределялись по всему политическому
спектру – от коммунистов до крайних правых
(включая лояльность режиму Виши). Обсуждать с
корреспондентами в этой ситуации политические
события могло быть затруднительно, поскольку
не всегда можно было ожидать понимания ими
собственной позиции9.

Подводя некоторый итог сказанному, можно
заключить, что В.С. Голенищев предстаёт перед
нами человеком скорее аполитичным, лишён-
ным идеологических пристрастий, видящим в го-
сударстве прежде всего условие обеспечения ста-
бильности, необходимой для его комфорта и
египтологической работы, и закономерно не при-
емлющим революции как помехи такой стабиль-
ности. Подобная позиция, безусловно, предопре-

9 Приношу благодарность А.А. Немировскому, обративше-
му внимание на этот момент.

делялась происхождением, воспитанием и обра-
зом жизни Голенищева, не слишком отличая его
от других русских гуманитариев рубежа XIX–
XX вв. Хорошо известно, что люди продуманных
либеральных убеждений, подобные Р.Ю. Виппе-
ру или М.И. Ростовцеву, встречались среди них
скорее как исключение, в то время как большин-
ство из них придерживались нейтральных или
консервативных взглядов [30, с. 65, 66].
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Рубеж ХХ–XXI вв. для государственной систе-
мы Китая оказался насыщенным и полным ис-
пытаний. Либерализация экономики, образова-
ние в структуре Нового Китая специальных адми-
нистративных районов, принятие поправок в
основной закон страны – всё это потребовало как
институционального, так и законодательного
обеспечения, а в ряде случаев и преобразований
государственного аппарата. С подобным масшта-
бом социальных, государственных и юридиче-
ских трансформаций страна сталкивалась разве
что только на рубеже XIX–XX вв., когда устарев-
шие маньчжурские институты уже были не в со-
стоянии обеспечивать ни эффективное управле-
ние страной, ни проведение необходимых ре-
форм.

Казалось, что с крушением монархии в про-
шлое окончательно и бесповоротно уходила не
просто многотысячелетняя эпоха, но целая циви-
лизация, поскольку республиканский Китай ак-
тивно перенимал западные традиции парламен-
таризма, конституционализма и т.п. Однако на
деле всё было значительно сложнее: новые инсти-
туты не работали без политической воли, слепо
переписываемые законы не обеспечивали инте-
ресов граждан, а новая власть, вполне земная, не
наделённая, в отличие от низвергнутой, сакраль-
ными привилегиями, оказалась коррумпирован-
ной и некомпетентной.

Болезненный и кровопролитный республи-
канский период сменился гражданской войной и
победой коммунистов. Последние заимствовали
государственные и правовые институты из опыта
СССР. Но время доказало, что 4000 лет функцио-
нирования социального механизма не может уй-
ти в небытие в течение нескольких десятков лет,
не может исчезнуть из генетической памяти на-
рода, населяющего определённое цивилизацион-
ное пространство. Именно к этому выводу приво-
дит прочтение фундаментального труда “Совре-
менное китайское государство. Т. 1: Основные
институты государственной власти и управле-
ния”. На основе анализа ключевых органов вла-
сти научному коллективу удалось показать, что
исконные основы китайской государственности
никуда не исчезли и не забыты, а лишь модифи-
цированы под современные условия. Впрочем,
именно эта черта (заимствовать лучшее, изменяя
его в соответствии со своими условиями и инте-
ресами) – характерная особенность китайского
менталитета.

Безусловно, авторы книги далеки от мысли
проводить прямую параллель и искать прямое
совпадение в имперских и современных высших
органах государственной власти – это было бы
чистейшей воды академическим популизмом и
шарлатанством. Однако определённые контуры
тех основ, на которых строилась китайская циви-
лизация и её государственно-правовой сегмент,
усмотреть можно.

Анализ содержания книги “Современное ки-
тайское государство…” позволил сгруппировать
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описанные государственные органы в соответ-
ствии с восемью наиболее важными обществен-
ными сферами, совпадающими с основными
сферами общественных отношений, которые в
имперский период подвергались регламентации
со стороны государства. Как представляется, и
при провозглашении республики в 1912 г., и при
образовании Нового Китая в 1949 г. эти обще-
ственные сферы сохранили свою автономию, не
растворились в череде новых отношений, при-
внесённых извне, тем самым обеспечив устойчи-
вость государственного механизма.

Первую сферу составляли высшие органы управ-
ления, не соподчинённые, но институционализи-
рованные. Во-первых, это было Учреждение им-
ператорской фамилии, или Цзун жэнь фу, в мань-
чжурскую эпоху обладавшее как учётными, так и
юрисдикционными полномочиями в отношении
принцев крови. Во-вторых, известный в отече-
ственной науке как Дорги Ямунь, или Верховный
совет [1, с. 22], иначе – Правительствующее учре-
ждение (Цинчао нэйгэ), один из высших колле-
гиальных органов управления Маньчжурского
государства. Его преемником в 1912 г. стал Каби-
нет министров.

В Новом Китае система высших государствен-
ных органов не менее сложная и неоднородная,
поэтому шесть глав обсуждаемой книги посвяще-
ны именно ей. Так, в главе 4 “Система собраний
народных представителей” описываются основы
формирования и функционирования Всекитай-
ского собрания народных представителей в каче-
стве высшего органа государственной власти
КНР, а в исторической перспективе – Постоян-
ного комитета, а также местных и низовых пред-
ставительных органов (до провозглашения На-
родной Республики в 1949 г.). Авторы обращают
внимание на порядок формирования этого орга-
на – путём делегирования рабочих, крестьян, ин-
теллигенции, кадровых работников, реэмигран-
тов (гуйцяо) и членов демократических партий в
зависимости от численности населения представ-
ленных районов (с. 101, 135–139). В свою очередь,
избранные депутаты сами избирают из своей сре-
ды Постоянный комитет ВСНП (стр. 111). Эта же
система делегирования в зависимости от числен-
ности населения того или иного административ-
но-территориального образования сохраняется в
автономных районах и городах центрального
подчинения, в городах с районным делением и
автономных округах и т.д. (с. 118), что в целом от-
ражает суть и характер современной китайской
государственности – представительность. Фор-
мированию выборных государственных органов
посвящена глава 5, в которой детально описыва-
ются как общие подходы, так и недавние собы-
тия, связанные, например, с формированием
ВСНП 13-го созыва. Любопытно, что установле-
на норма представительства (помимо делегатов

от делегатов от провинций, автономных районов,
городов центрального подчинения и специаль-
ных административных районов) и от делегатов
от провинции Тайвань в количестве 13 человек,
“которые избираются из числа тайваньских со-
отечественников, проживающих в провинциях,
автономных районах, городах центрального под-
чинения КНР, а также от НОАК” (с. 140). Пред-
ставляют интерес сведения о выборах от специ-
альных административных районов Сянган и
Аомэнь. Эти выборы носят косвенный характер –
через Избирательную конференцию, члены кото-
рой участвуют в ней посредством делегирования
(с. 148, 149, 151, 152). Что касается избрания пред-
ставителей от провинции Тайвань, то “на практи-
ке проживающие в материковой части Китая
тайваньцы избирают депутатов ВСНП от провин-
ции, де-факто существующей в качестве государ-
ства вне компетенции властей КНР” (с. 152), и
происходит это посредством Консультативной
избирательной конференции из числе “тайвань-
ских соотечественников” либо лиц, родившихся
на Тайване, либо их детей (с. 153), проживающих
в провинциях, автономных районах и городах
центрального подчинения (с. 152).

Обстоятельный анализ становления системы
государственного управления на уровне высших
административных органов даётся в главе “Госу-
дарственный совет КНР”, а также в чуть менее
объёмной, но не менее содержательной главе
“Председатель Китайской Народной Республи-
ки”, в которой прослеживается формирование
этого во многом уникального института в русле
общих представлений политических элит Нового
Китая о статусе главы государства и его месте в
системе органов государственной власти.

Главному институту, “который используется
партийно-государственным аппаратом КНР для
взаимодействия с некоммунистическими поли-
тическими партиями, частными предпринимате-
лями, религиозными и общественными деятеля-
ми и организациями” (с. 654), посвящена глава
“Народный политический консультативный со-
вет Китая”. Представляя вниманию читателей
историю становления и современное состояние
этого института, авторы обращаются к обширной
источниковой базе, показывают место данного
органа в политической системе КНР, структуру
участников, организационные основы и его ос-
новной функционал, а именно: проведение поли-
тических консультаций в течение календарного
года по основным вопросам государственной по-
литики и политическим решениям регионально-
го характера (с. 687); демократический контроль в
отношении соблюдения Конституции и основ-
ных нормативных правовых актов страны; прове-
дение мероприятий в рамках реформ и решение
наиболее важных общественных вопросов по-
средством направления предложений в адрес
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высших органов государственной власти, ин-
спекционных поездок в места выявления нару-
шений, участия в проверках государственных ор-
ганов и предоставления отчётов об условиях жиз-
ни народа в органы государственной власти;
участие в политической жизни посредством изу-
чения вопросов политики, экономики, культуры,
общественной жизни, экологической обстановки
и т.д. (с. 689).

Наконец абсолютной новацией в государ-
ственно-правовом сегменте современного Китая
стали государственные органы, появившиеся по-
сле принятия поправок в Конституцию КНР в
2018 г. и ставшие известными как контрольные
(надзорные) комитеты. Им посвящена глава 25,
которая содержит краткий исторический экскурс
в эпоху республиканского Китая, когда идея Сунь
Ятсена о новой и не имеющей аналогов в импер-
ском прошлом контрольной ветви власти была
конституционно закреплена в 1931 г. и организа-
ционно оформлена в новую структуру – Кон-
трольный юань – с упоминанием о формирова-
нии контрольных органов в недрах КПК ещё в
1921 г. (с. 804). Наибольший интерес в параграфе
“Становление самостоятельной контрольной
власти в КНР” представляет описание функцио-
нирования трёхуровневой системы государствен-
ного контроля (провинции–города–уезды),
действующей в качестве “службы одного окна”, в
которую стекается вся информация по коррупци-
онным и иным смежным нарушениям (с. 806,
807). Работники этой службы наделены весьма
широкими правоприменительными полномочи-
ями, включая предъявление публичного обвине-
ния с последующим судебным разбирательством.
Параграф “Органы контроля на современном
этапе” раскрывает суть данного направления ад-
министративной реформы – упразднение ряда
высших органов государственной власти (напри-
мер, Министерства контроля КНР и Государ-
ственного управления КНР по предупреждению
коррупции) с передачей их полномочий государ-
ственному контрольному (надзорному) комитету,
а также контрольным комитетам управлений на-
родных прокуратур по борьбе с коррупцией и взя-
точничеством и управлений по борьбе с долж-
ностными преступлениями и ущемлением прав
вместе со штатом служащих (с. 807). Этот своеоб-
разный государственный институт стал, по мне-
нию авторов книги, новой ветвью власти в Китае
(с. 803).

Раскрывая соотношение государственных ор-
ганов с семью остальными сферами обществен-
ных отношений, следует иметь в виду, что в им-
перскую эпоху координация их регулирования
осуществлялась благодаря учреждению, извест-
ному как Лю бу. Этот орган выполнял гораздо бо-
лее специфические управленческие функции,

чем правительственные учреждения1. В его струк-
туру входили шесть, а в эпоху империи Цин семь
государственных органов, уполномоченных каж-
дый в своей сфере, собственные подразделения
для эффективного управления, а сами органы на-
делялись правоприменительными полномочия-
ми и судебными функциями и в отношении каж-
дого из них в общеимперском Своде законов
имелся свой блок правовых норм, формирующих
своеобразные отрасли традиционного китайско-
го права.

Итак, вторую сферу общественных отношений
составляла бюрократия. В имперскую эпоху Ве-
домство должностных лиц (Ли бу) управляло, по-
жалуй, одним из самых эффективных из когда-
либо созданных государственных институтов –
институтом китайской бюрократии. Вряд ли най-
дётся кто-то, кто опишет его лучше, чем это сде-
лал В.М. Рыбаков в серии “Танская бюрократия”.
Суть китайского бюрократического аппарата рас-
крыта в двух первых разделах: “Феномен китай-
ской бюрократии” [2, с. 15–62] и “Служба как она
была” [2, с. 63–114], из которых следует вывод о
том, что чиновничество в Китае не всегда люби-
мо, но всегда уважаемо и в основе своей эффек-
тивно.

В главе “Система государственной службы
КНР” с оговоркой, что речь идёт о гражданской
(публичной) службе, исторические традиции,
причём не только имперского, но и республикан-
ского прошлого, весьма удачно связываются с со-
временной системой подбора и расстановки кад-
ров в государственном аппарате. Показаны ход и
суть реформы государственной службы на совре-
менном этапе, которая, будучи частью крупно-
масштабной административной реформы по пе-
реформатированию государственного управле-
ния под требования социалистической рыночной
экономики с китайской спецификой, сводится к
созданию эффективного и квалифицированного
государственного аппарата, избавленного от
сложных административных процедур, от множе-
ственности государственных органов, дублирова-
ния ими своего функционала, от коррумпирован-
ных чиновников. Благодаря этому “была создана
система регулярной государственной службы,
произошёл отход от существовавшей ранее ко-
мандно-директивной системы назначения на
должность в направлении прохождения кандида-
тами многоступенчатого отбора и квалификаци-
онных экзаменов. В результате построена конку-
рентная среда среди кандидатов при зачислении
на государственную службу” (с. 623, 624). Одним

1 Добавим, что ни Цзун чжин фу, ни Цинчао нэйгэ не вхо-
дили в состав Лю бу, решая собственные задачи и тем не
менее представляя собой часть сложного и эффективного
государственного механизма, поэтому мы и упоминали их
выше.
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из последних шагов в этом направлении стало
упразднение восьми органов министерского
уровня и семи органов, подчиняющихся мини-
стерствам, создание трёхзвенной системы полу-
чения государственной должности (посредством
избрания, назначения и по приглашению), а
идеологическим следствием – отказ от существо-
вавшей долгие годы командно-директивной си-
стемы зачисления в административный аппарат
(с. 652). Глава снабжена обширным комментари-
ем к ключевым нормативным правовым актам в
этой сфере, приведены некоторые данные и таб-
личные сводки, полезные в исследовании фено-
мена современной китайской бюрократии.

Глава 17 “Экзаменационная система в КНР”
концентрирует внимание читателя на этом знако-
вом достижении китайской цивилизации. Её ма-
териал богат фактическими данными и ссылками
на первоисточники, любопытными сопоставле-
ниями (например, о заработной плате госслужа-
щих, с. 579), а также примерами проведения экза-
менов и сводками об их результатах по годам. От-
крытой экзаменационной процедуре, отмечает
автор главы, подвергаются те, кто претендует “на
неруководящие посты, начиная с должности
старшего сотрудника сектора и ниже, а также на
других уровнях” (с. 591). Претенденты на долж-
ность должны иметь высокий уровень образова-
ния и идеологической подготовки, не быть при-
влечёнными до того к уголовной ответственности
и не быть уволенными ранее с государственной
службы. Сами же экзамены проводятся в рамках
установленной квоты на имеющиеся вакансии с
публичным объявлением об открытых для заня-
тия должности позициях и условиях для кандида-
тов. После публикации объявления следуют реги-
страция кандидатов и проверка их компетенций,
проведение единого экзамена, изучение путей
выдвижения кандидатов, а на завершающем эта-
пе – обсуждение и принятие решения партийным
комитетом (ячейкой) (с. 592–594). В параграфе о
целевых экзаменах на примере административ-
ного района Внутренняя Монголия показана по-
шаговая процедура, предусматривающая объяв-
ление о вакансиях, подготовку документов,
включая получение рекомендаций от вузовских и
партийных структур, первичное рассмотрение
квалификации кандидатов на уровне орготдела
партийного комитета, письменный экзамен про-
должительностью 100 мин, устный экзамен в виде
структурированного интервью той же продолжи-
тельности, прохождение медкомиссии, публика-
цию результатов и распределение в органы власти
и организации (с. 596, 597).

Дипломатической службе Китая, которая в
имперскую эпоху занималась управлением внеш-
ними территориями, посвящена глава 16. В нача-
ле главы говорится, что в 1912 г. “было создано
первое китайское Министерство иностранных

дел, на которое возлагались задачи по защите на-
циональных интересов страны” (с. 570). Это
утверждение нуждается в уточнении, поскольку
хронология внешнеполитического ведомства им-
перского Китая к тому времени насчитывала уже
полвека и имела как минимум две знаковые точки
преобразований – в 1861 и 1901 гг. В республи-
канском Китае это министерство играло важную
роль на этапе избавления от экстерриториально-
сти и иностранных поселений, борьбы с япон-
ским вторжением и учреждения ООН. В связи с
этим было бы интересно проследить историче-
скую преемственность внешнеполитических ин-
ститутов. В значительной мере компенсирует
пробел анализ развития дипломатической служ-
бы в Новом Китае, включая современную её
структуру и подготовку дипломатических кадров.

Третье направление государственного управле-
ния – хозяйственная деятельность. Регулирование
этой, одной из системообразующих и для китай-
ского социума, и для китайского государства,
сферы претерпело череду трансформаций. В сво-
ём традиционном воплощении в лице Ведомства
хозяйственных дел (Ху бу или Гуаньшу) оно пред-
полагало полномочия в области финансов и дра-
гоценных металлов, налогов и пошлин, учёта до-
мохозяйств, земли, водного транспорта и другого
государственного имущества, регистрации бра-
ков, отдельных имущественных отношений част-
ных лиц, торгового оборота и некоторых соци-
альных аспектов. Именно из-за обширности
охватываемых общественных отношений право-
вой блок их регулирования был одним из самых
объёмных и подробных.

В обсуждаемой книге хозяйственной сфере
посвящены шесть глав. Вопросам государствен-
ной системы и политики управления численно-
стью населения и его учёта – главы “Государ-
ственная система контроля численности населе-
ния Китая” и “Система регистрации населения и
внутренние миграции” (которые, думаю, целесо-
образно было бы объединить). Исторический
экскурс и обстоятельный анализ современной си-
стемы учёта населения и внутренней миграции с
обширными табличными данными позволяют
сформировать представление об обширном опы-
те в этой области, накопленном за несколько де-
сятков веков, во многом наследуемом современ-
ной государственной системой и реализуемом
как во время проведения переписей населения,
так и в повседневной практике управления
огромными людскими ресурсами, составляющи-
ми 1.4 млрд человек (стр. 70).

С точки зрения понимания трансформации
управления экономикой при переходе от дирек-
тивного к индикативному планированию и от
установления количественных показателей к ка-
чественным (с. 304) полезной представляется
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глава “Механизм принятия социально-экономи-
ческих программ КНР в XXI в.” Так, по мнению
автора главы, после вступления КНР в ВТО в
1984 г. ключевые изменения в системе планиро-
вания при составлении 10 пятилетнего плана
(2001–2005) коснулись прежде всего институцио-
нальных вопросов (ликвидация Госплана КНР,
заменённого Комитетом по развитию и реформе,
создание в статусе министерства Центра развития
Госсовета КНР), а также её идеологической кан-
вы, когда само слово “план” было заменено сло-
вом “программа” (с. 304) и “в документах съездов
и пленумов КПК и сессий ВСНП давалось край-
не мало конкретных плановых показателей раз-
вития народного хозяйства КНР, которые боль-
шей частью носили индикативный характер”
(с. 306). Следствием этого стало двукратное пре-
вышение плановых показателей роста ВВП.
Одним из действенных инструментов стала прак-
тика принятия экономических программ, а ди-
рективные планы сменились задачами, постав-
ленными перед обществом. В главе “Система
управления государственной собственностью в
КНР” раскрывается суть и содержание хозяй-
ственных реформ, начатых в 1979 г. Отмечаются
такие меры, как расширение хозяйственных прав
предприятий, получение низовыми предприяти-
ями права распоряжаться частью прибыли, созда-
ние крупных корпораций, широкая техническая
реорганизация и введение новых научных мето-
дов управления, “очистка” госсектора от мелких
предприятий и акционирование крупных пред-
приятий (с. 327).

К сожалению, менее информативной пред-
ставляется глава 10 “Органы управления образо-
ванием и культурой в системе государственной и
партийной власти КНР”. Прочтение параграфа
“Органы управления на уровне законодательной
власти” заставляет задаться вопросом, а есть ли в
современном Китае обособленная законодатель-
ная власть либо это – власть представительная,
равно как и название параграфа “Управление
органами исполнительной власти” предполагает
аналогичный вопрос относительно наличия вла-
сти исполнительной. Очевидно, что, если даже
исходить из догматического подхода и опираться
на тексты Конституции КНР 1954 г., 1975 г., 1978 г.
и нынешней Конституции КНР 1982 г. (в послед-
ней редакции 2018 г.), либеральный концепт раз-
деления властей на законодательную, исполни-
тельную и судебную (даже в вариации идей Сунь
Ятсена с добавлением к ним экзаменационной и
контрольной ветвей власти) не составляет основу
государственности Нового Китая. И хотя статья
58 Конституции КНР гласит, что Всекитайское
собрание народных представителей и его Посто-
янный комитет осуществляют законодательную
власть в стране, вряд ли корректно называть их
органами законодательными, поскольку прежде

всего они есть органы представительной власти,
о чём и говорится в четвёртой главе рецензируе-
мой книги. Аналогичным образом статья 85 Кон-
ституции КНР объявляет Государственный совет
Китайской Народной Республики исполнитель-
ным органом государственной власти и высшим
государственным административным органом,
но вряд ли это даёт нам право вести речь о нали-
чии в системе публичных органов отдельной ис-
полнительной власти. Это весьма спорный мо-
мент, требующий большей доказательности, для
убеждения отдельных взыскательных читателей.
Название одного из параграфов – “Управление
по линии НПКСК” – тоже может ввести в за-
блуждение несведущего читателя: спрашивается,
что это за орган? (Тем более что расшифровка аб-
бревиатуры даётся только в названии главы.)
Текст этих двух параграфов напоминает выдерж-
ки из нормативного акта, регулирующего дея-
тельность какого-либо органа, или из должност-
ной инструкции, с редкими отсылками к недав-
ней истории. Тем не менее содержащаяся здесь
информация, несомненно, полезна интересую-
щимся данной сферой общественной жизни и го-
сударственного управления КНР.

Очень содержательной оказалась глава “Си-
стема государственного управления физической
культурой и спортом в КНР”. В ней предпринята
удачная попытка объяснить читателю специфику
указанной отрасли и её современное состояние в
русле двух стратегий: олимпизма с соответствую-
щим государственным “Планом олимпийской
славы” и здоровья нации под эгидой Программы
всенародного укрепления здоровья. Приведён
обширный нормативный материал со ссылками
на первоисточники, функционально верно очер-
чена система государственных органов, участву-
ющих в реализации политики в данной области,
во главе с Главным государственным управлени-
ем физкультуры и спорта министерского подчи-
нения на общенациональном уровне, управлени-
ями физической культуры и спорта на провинци-
альном уровне и нижестоящими структурами на
уровне городов, уездов и более мелких админи-
стративно-территориальных единиц как общего,
так и ведомственного значения (например, под-
ведомственных Министерству образования или
Центральному военному совету).

Четвёртое направление – духовная сфера жизни
Китая, которая всегда была и остаётся чрезвы-
чайно важной для страны и её граждан. Неслу-
чайно в системе ведущих органов имперского
Китая Ведомство обрядов/ритуалов/ церемоний
(Ли бу) играло далеко не последнюю роль. В Но-
вом Китае этим вопросам также уделяется серьёз-
ное внимание на уровне высших органов государ-
ственной власти, о чём повествует глава “Госу-
дарственное управление по делам религий”.
Глубокий анализ процесса выстраивания взаимо-
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отношений между руководством КНР и религи-
озными организациями страны и их места в
структуре государственно-партийного управле-
ния, сопоставление конструируемой государ-
ственной системы по управлению религиозными
институтами с аналогичными структурами СССР,
вопросы распределения полномочий между ве-
домствами, многочисленные ссылки на китай-
ские источники – всё это сделало данный раздел
крайне содержательным, позволяющим понять,
что сегодня представляет из себя религиозная со-
ставляющая китайского государства и общества.

Пятая, военная сфера, и соответствующий сег-
мент государственного механизма во все времена
и в любой цивилизации является определяющим
не только с точки зрения способности добиться
влияния державы на региональном или междуна-
родном уровне, но и с точки зрения укрепления
внутриполитической ситуации. Имперский Ки-
тай не был в этом отношении исключением: Во-
енное ведомство (Бин бу) формировало и соб-
ственный блок правовых норм, и собственную
систему правосудия. Современная структура го-
сударственного аппарата, безусловно, не воспро-
изводит ни функций, ни задач, возлагавшихся на
военных в былые времена, однако по-прежнему
поддерживает их знаковое положение в обществе
и определённую элитарность. Не углубляясь в ис-
торию даже республиканского Китая (что было
бы весьма полезным для любопытствующих), ав-
тор главы 20 концентрирует внимание преимуще-
ственно на современности и пореформенном пе-
риоде 2015–2020 гг., в подробностях описывает
систему управления вооружёнными силами КНР
со ссылками на положения Конституции и нор-
мативные правовые акты, перечисляет лиц из
числа высшего военного командования, приво-
дит другие полезные сведения. Уделяя значитель-
ное внимание Центральному военному совету
КНР как высшему военному органу, главой кото-
рого является Си Цзиньпин, автор, во-первых,
показывает, как разделяются полномочия этого
органа и Министерства обороны КНР, которое
будучи ведомством в структуре Госсовета КНР
“осуществляет реализацию установок военно-
политического руководства страны в области
строительства вооружённых сил” (с. 744), во-вто-
рых, характеризует структуру этого органа и круг
его ответственности, а на примере перераспреде-
ления полномочий между Советом и Народно-
освободительной армией Китая иллюстрирует
тенденцию значительного усиления и расшире-
ния полномочий высшей военной структуры
страны.

Характеристика высших военных институтов
даётся в главе “Центральный военный совет. Си-
стема управления вооружёнными силами КНР”,
положения которой в ряде случаев, к сожалению,
дублируют предыдущую главу, пересекаются с

ней в вопросе о статусе Высшего военного совета
и Министерства обороны КНР. Разнообразие
вносит попытка институционально отграничить
Высший военный совет и Военный совет ЦК КПК,
председателем которого тоже является Си Цзинь-
пин: отмечается, что Военный совет ЦК КПК
“отвечает за партийную и политическую работу в
Вооружённых силах и определяет организацион-
ную систему и органы партии в Вооружённых си-
лах” (с. 756). В главе “Академия военных наук
НОАК”2 раскрываются особенности подготовки
военных кадров, определяется не только факти-
ческое, но и политическое положение в военной
иерархии страны упоминаемой в названии главы
образовательной структуры, обозначаются ка-
рьерные достижения высших военных функцио-
неров – выпускников академии.

Шестая сфера – система правосудия. Следует
сказать, что её своеобразие в имперский период
имеет мало общего с нынешней ситуацией. В
прошлом соответствующие функции были рас-
средоточены между разными ведомствами, исхо-
дя из специализации отраслей права и их право-
применительных полномочий. Так, Ведомство
наказаний (Син бу), с которым у обывателя тра-
диционно ассоциируется правосудие в импер-
ский период, функционировало в строго отве-
дённой ему области, отвечало за относительно
ограниченный круг вопросов, причисляемых
большинством современных исследователей ки-
тайского права к уголовным деяниям, хотя это не
соответствует действительности. Здесь следует
пояснить, что в современном понимании уголов-
ное право – продукт XIX в., причём продукт рим-
ской традиции, которую китайские империи не
знали вплоть до середины XIX в. Обывательское
восприятие китайской системы правосудия как
монолитной, волюнтаристской, карательной со-
здавало её незаслуженно отрицательный образ,
который отчасти удалось развеять известному
американскому исследователю имперского права
Китая Д. Боддэ в его хрестоматийной работе, где
он, в частности, говорит: “Во многих отношениях
законодательство императорского Китая было
более гуманным и разумным, чем его западный
аналог. Кража, например, заслуживала смертной
казни только тогда, когда она превышала стои-
мость 120 унций серебра или была совершена три-
жды, в третий раз на сумму более 50 унций. Это
наказание выгодно отличается от наказания в до-
индустриальной Англии, где только в 1818 году, и
то лишь после четырёх парламентских рассмотре-
ний законопроекта, смертная казнь была отмене-
на за кражу из магазина товаров стоимостью ме-
нее пять шиллингов” [3, p. 41]. Боддэ напомина-
ет, что в отличие от европейских стран, где

2 НОАК – Народно-освободительная армия Китая. (Прим.
ред.)
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смертная казнь могла выноситься и судебными
органами на уровне графств и других территори-
альных единиц, в Китае эту меру наказания на-
кладывал только император и только после слож-
ной процедуры рассмотрения и утверждения её
несколькими соподчинёнными нижестоящими
коллегиальными инстанциями [3, p. 42]. Он при-
водит слова исследователя китайского имперско-
го криминального права, бывшего британского
консула в Ханькоу и Гуанчжоу Ч.Г. Алебастра:
“Короче говоря, хотя [в Китае] наказание сурово
и отвратительно, оно не так мучительно, как по-
луповешение, потрошение и четвертование,
практиковавшиеся в Англии в недавнем про-
шлом” [3, p. 93].

Говоря о современной судебной системе КНР,
авторы книги справедливо указывают на то, что
она функционирует под негласным контролем
правящей Коммунистической партии Китая
(с. 768). В тексте главы 23 приводятся многочис-
ленные отсылки к нормативно-правовой базе, да-
ны её обстоятельные комментарии, подкреплён-
ные ссылками на авторитетных китайских учё-
ных, выдержками из официальных докладов и
иных документов. Экскурс в историю становле-
ния системы правосудия Нового Китая позволяет
даже не посвящённому в тонкости государствен-
ной политики этой страны читателю разобраться
в логике как законодателя, так и архитекторов го-
сударственного аппарата. Среди ключевых мо-
ментов для понимания природы судебной власти
в Новом Китае авторы отмечают: тесную её связь
и работу под руководством КПК; наличие систе-
мы “двойного подчинения народных судов: вы-
шестоящей судебной инстанции и собраниям
народных представительств (их постоянным ко-
митетам) соответствующего уровня” (с. 769);
поднадзорность органам прокуратуры; подкон-
трольность общественности; наличие специаль-
ных народных судов (суды по морским делам; по
интеллектуальным правам; финансовые суды;
лесные и мелиорационные суды; суды по банк-
ротству; интернет-суды и т.д.); значительную от-
крытость, доступность и избавление от корруп-
ции и бюрократии (с. 791).

В главе, посвящённой органам прокуратуры,
присутствует исторический экскурс в первые го-
ды существования Китайской Народной Респуб-
лики, когда только формировались прокурорские
органы как совершенно новая составляющая го-
сударственного аппарата, не имевшая аналогов
ни в имперском, ни в гоминьдановском Китае, ни
в освобождённых районах. Этот экскурс плавно
перетекает в современную ситуацию, и перед чи-
тателем возникает чёткая картина структуры ор-
ганов прокуратуры КНР, включая специфику их
деятельности и современные реформы, а также
создание в 2018 г. “на конституционном уровне
новой контрольной власти”, о которой уже гово-

рилось выше. Даная новация “предполагает ча-
стичное реформирование органов прокуратуры в
направлении изъятия у них функций по борьбе с
коррупцией” (с. 802).

Седьмая, природоресурсная, сфера обществен-
ных отношений традиционно сводилась к управ-
лению использованием и, соответственно, охране
природных объектов и поддержанию в надлежа-
щем состоянии возведённых на них сооружений
(например, дамб и каналов). Ставилась задача ре-
ализации рационального подхода к мелиорации и
обработке земли, что предполагало умелое управ-
ление ресурсами, адекватное нормативное регу-
лирование хозяйственной деятельности и актив-
ное привлечение высокопрофессионального на-
ёмного труда. Очевидно, из-за важности этой
сферы общественных отношений, она была пору-
чена Ведомству [общественных] работ (Гун бу),
а блок норм, регулирующих её, составил самосто-
ятельную, пусть и небольшую, отрасль китайско-
го традиционного права (см. [4, p. 471–473; 5,
p. 735, 736]). В настоящее время система государ-
ственной охраны окружающей среды включает,
с одной стороны, партийные структуры, ответ-
ственные за экологическую политику, с другой –
соответствующие органы государственной вла-
сти. В структуре ЦК КПК присутствуют относи-
тельно новые подразделения, на которых зиждет-
ся ныне управление данной сферой, например,
Малая группа по реформе экономической систе-
мы и экологической цивилизации Комиссии ЦК
КПК по всестороннему углублению реформ.
Среди органов государственной власти ключе-
вым звеном является образованное в марте 2018 г.
Министерство экологии и окружающей среды.
В книге предлагается экскурс в историю станов-
ления государственных структур в области эколо-
гической политики, однако он ограничивается
лишь констатацией фактов их создания, преобра-
зования и упразднения, в то время как интерес
представляют причины принятия подобных ре-
шений, тем более что в последние годы руковод-
ство КНР предприняло серьёзные шаги в реше-
нии экологических проблем страны начиная с за-
конодательного установления “зелёного”, или
экологического, принципа осуществления граж-
данско-правовых действий, предусмотренного в
статье 9 ГК КНР. Этот принцип развивается в
статье 110 ГК, распространяясь на право граждан
на сохранение здоровья, и подкрепляется кон-
кретными институциональными мерами, как это
было сделано в начале 2000-х годов, когда в про-
винциях Цзянсу, Юньнань и Гуйчжоу были со-
зданы экологические суды для разбирательства
соответствующих вопросов.

Восьмая сфера – управление регионами и терри-
ториями. Очевидно, что огромная страна с разно-
образными природными и экономическими
условиями, наличием национальных окраин тре-
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бует пространственной организации. (С точки
зрения связей России и Китая эта проблема также
небезразлична: приграничное пространство во
многом обеспечивает взаимодействие с великим
соседом, способствует развитию торговли и куль-
турному обмену.) В эпоху империи Цин3 соответ-
ствующую деятельность осуществляло Ведомство
управления зависимыми территориями (Лифа-
ньюань). На рубеже XIX–XX вв. в отечественном
дискурсе появились категории внутреннего [6–8]
(ханьского, традиционного, имперского) и внеш-
него [9–11] (периферийного, присоединённого,
подконтрольного метрополии) Китая. На этой
основе складывалось понимание характера
управления как собственно китайскими провин-
циями, уездами и более мелкими территориаль-
ными единицами, так и пространствами на окра-
инах империи, а после её распада – теми террито-
риями, которые пытались получить независимый
статус.

В книге “Современное китайское государ-
ство…” сфере управления территориями посвя-
щены три главы: “Административно-территори-
альное устройство (деление) КНР”, “Органы
государственной власти национальных автоно-
мий”, “Администрация и местное самоуправле-
ние в китайской деревне”.

Первая из этих глав погружает читателя в исто-
рию территориального устройства страны с ак-
центом на специфические черты, некоторые из
которых сохранились и поныне. Так, говоря о
“китайском унитаризме”, авторы раздела подчёр-
кивают, что в Китае понимание унитарного госу-
дарства существенно отличается от принятого в
западном мире, предполагало и предполагает ку-
да меньшую централизацию, чем подразумевает
сам термин. В главе описывается процесс преоб-
разования одних административно-территори-
альных единиц в другие, разъясняются причины
таких изменений, характеризуется их норматив-
но-правовая база. Как указывают авторы, одной
из причин ликвидации промежуточных звеньев
(провинция/уезд) в административно-террито-
риальной организации стала политика “по их со-

3 Империя Цин (Поздняя Цзинь с 1616 г. в Маньчжурии,
Цин с 1636 г., с 1644 г. в континентальном Китае) – госу-
дарство и династия маньчжурских императоров, осуществ-
лявшая в период своего наивысшего расцвета господство
на землях т.н. внутреннего Китая, Внешней (Халха) и
Внутренней Монголии, Восточного Туркестана, Тибета и
др. В ходе Синьхайской революции 1911–1912 гг. 12 февра-
ля 1912 г. малолетний император Сюаньтун (Пу И) отрёкся
от престола. С 1 по 17 июля 1917 г. он был восстановлен на
престоле, но свергнут окончательно республиканскими
войсками во главе с Дуань Цижуем. В 1932–1945 гг. Пу И в
качестве главы республики Маньчжуро-Монгольского го-
сударства (Маньчжоу-Го), а в 1932–1934 гг. в качестве им-
ператора Великой Маньчжурской империи (Маньчжоу-
Ди-Го) под именем Кан Дэ (1934–1945) номинально был
главой независимого Маньчжурского государства.

кращению со 170 в 1982 г. до 66 в 1998 г. и 10 в
2020 г.” (с. 23) – на их место приходили городские
округа. Ликвидация Хайнань-Ли-Мяоского авто-
номного округа была связана с выделением
о. Хайнань в отдельную провинцию в 1988 г. Ещё
одной причиной преобразований авторы называ-
ют урбанизацию, вследствие которой количество
посёлков постоянно растёт, а волостей – умень-
шается (с. 35, 36).

Глава, посвящённая национальным автоно-
миям, призвана развить заданную проблематику
в русле одного из институтов управления терри-
ториями КНР – непосредственно органов госу-
дарственной власти, государственного аппарата,
применительно к национальным регионам. Со-
циалистическая риторика в духе “все движения
носили национально-освободительный харак-
тер” или “восстания жестоко подавлялись кара-
тельными походами” (с. 415) постепенно сменя-
ется обстоятельным анализом исторических ос-
нов национальной политики центральной власти
со ссылками на Конституцию и её проекты, ком-
ментариями их положений (с. 417, 418, 420, 421,
426, 427 и др.). Особый интерес представляет па-
раграф “История формирования национальной
политики КПК”, позволяющий проследить гене-
зис идей в данной области. Указывается, что
“центральными органами государственной вла-
сти, управляющими делами национальностей в
Китае, являются Комиссия по делам националь-
ностей ВСНП с полномочиями по рассмотрению
и обсуждению законопроектов, правопримени-
тельных актов и обращений, проведение исследо-
ваний и консультаций в сфере национальной по-
литики; Государственный комитет по делам на-
циональностей Госсовета КНР, к чьему ведению
относится курирование высших учебных заведе-
ний для представителей национальных мень-
шинств, исследовательских и просветительских
учреждений и соответствующая управленческо-
исследовательская деятельность, а также Комис-
сия по делам национальностей и религий Всеки-
тайского комитета Народного политического
консультативного совета Китая, чья деятельность
сосредоточена на проведении в жизнь нацио-
нальной политики правительства КНР, защите
законных прав, интересов, а также отражении
требований и мнений представителей малочис-
ленных народов страны” (с. 466–471). В целом
материал главы существенно расширяет видение
национальной автономии в КНР.

Наконец, третья из названных глав завершает
обзор институциональных основ управления тер-
риториями, составляющими основу Китайского
государства, где низовой уровень представлен ка-
тегорией “китайская деревня”. Весьма сильный
авторский ход – начать погружение читателя в за-
явленную проблематику с разъяснения дефини-
ции “сян” в её историко-культурном контексте.
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Ретроспективный обзор как самих администра-
тивно-территориальных единиц в имперскую
эпоху, так и их структурных основ и полномочий
через события постреволюционной эпохи (с. 512–
515) позволил связать их с организацией местной
власти в современном Китае, а опора на норма-
тивный материал придала тексту главы устойчи-
вость и содержательность. Авторам удалось по-
казать, что многоуровневая и многоформатная
модель управления китайскими территориями
представляет собой внешне громоздкий и сложный,
однако, как показывает практика, весьма дина-
мичный и эффективный сегмент государственно-
го механизма.

Завершая содержательный анализ книги “Со-
временное китайское государство…”, можно кон-
статировать, что перед нами уникальный труд,
аналог которому в постсоветской России найти
вряд ли возможно. Авторский коллектив и редак-
торы издания проделали огромную работу по по-
иску, систематизации и изложению материала,
представив его так, что он не выглядит монотон-
ным назидательным текстом. Особого уважения
заслуживает успешная попытка отказаться от ев-
ропоцентристского подхода, от стремления уло-
жить анализ самобытных китайских реалий в
прокрустово ложе принятых на Западе схем, в том
числе жёсткого деления органов власти на зако-
нодательные, исполнительные и судебные.

Обсуждаемую работу вряд ли можно назвать
монографией – уж слишком она неоднородна и
по объёму разделов и параграфов, и по содержа-
нию. Возможно, следовало бы несколько улуч-
шить структуру книги, объединив ряд парагра-
фов, чтобы исключить дублирование. Некоторые
данные, например, о провозглашении независи-
мости Внешней Монголии (с. 416) или об образо-
вании автономного района Внутренняя Монго-
лия (с. 22), по-видимому, требуют дополнитель-
ной проверки на истинность, а само издание
следовало бы снабдить перечнем сокращений,
которые используются с первых страниц, но
лишь пытливый ум иногда способен понять, о
чём при использовании той или иной аббревиату-
ры идёт речь. Однако это частные замечания, и
они не снижают ценность масштабного труда, не
умаляют его энциклопедического размаха. Как
представляется, книга “Современное китайское
государство…” должна быть включена в перечень
трудов, подлежащих изучению в вузах китаевед-
ческого и востоковедческого профиля.

Остаётся надеяться, что авторский коллектив
не остановится на достигнутом и вскоре увидят
свет новые издания начатой серии, которые поз-
волят как минимум дополнить, а в ряде случаев и
сформировать представление о современной ки-
тайской государственности и её отдельных ком-
понентах.

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
Исследование выполнено за счёт гранта Россий-

ского научного фонда № 22-68-00054 “Маньчжуро-
монгольский мир Внутренней Азии в первой половине
ХХ в.”.

ЛИТЕРАТУРА
1. Тайцин гурунь и Ухери коли, то есть Все законы и

установления Китайскаго (а ныне Манжурскаго)
правительства: том первый / Перевёл с Манжур-
скаго на Российской язык коллегии Иностранных
дел Надворной Советник Алексей Леонтиев. В
Санктпетербурге: при Императорской Академии
Наук, 1781.

2. Рыбаков В.М. Танская бюрократия. Ч. 1: Правовое
саморегулирование. Т. 1. СПб.: Петербургское Во-
стоковедение, 2013.

3. Bodde D., Morris C. Law in imperial China, exempli-
fied by 190 Ch’ing dynasty cases (translated from the
Hsing-an hui-lan) with historical, social, and juridical
commentaries // Harvard Studies in East Asian Law.
1967. № 1.

4. Ta Tsing Leu Lee: being the fundamental laws, and a
selection from the supplementary statutes, of the Penal
code of China; originally printed and published in Pe-
kin, in various succesive editions, under the sanction,
and by the authority, of the several emperors of the Ta
Tsing, or present dynasty. Translated from the Chinese;
and accompanied with an appendix, consisting of au-
thentic documents, and a few occasional notes, illustra-
tive of the subject of the work; by Sir George Thomas
Staunton, bart. Staunton, George Thomas Sir, Lon-
don: Printed for T. Cadell and W. Davies [by Strahan
and Preston], 1810.

5. Manuel du Code Chinois/par Père Guy Boulais, S.J. //
Variétés sinologiques n° 55, Imprimerie de la Mission
catholique à l’orphelinat de T’ou-sé-wé, Zi-ka-wei,
1924. Shanghai, Imprimerie de la Mission Catholique,
1924. Reprinted by Ch’eng Wen Publishing Co, Taipei,
1966.

6. Краткий обзор Китая: приложение к “Карте Внут-
реннего Китая” / Издание Экономического Бюро
Китайской Восточной железной дороги. Харбин:
Типография Китайской Восточной железной до-
роги, 1927.

7. Сурин В.И. Железные дороги в Маньчжурии и Ки-
тае: Материалы к транспортной проблеме в Китае
и Маньчжурии / Экономическое бюро Китайской
Восточной железной дороги. Харбин: Типография
Китайской Восточной железной дороги, 1932.

8. Яшнов Е.Е. Очерки китайского крестьянского хо-
зяйства. Харбин: Типография Н.А. Френкеля, 1935.

9. Северная Маньчжурия и Китайская Восточная же-
лезная дорога / Китайская Восточная железная до-
рога; Составлено Экономическим Бюро Китай-
ской Восточной железной дороги. Харбин: Типо-
графия Китайской Восточной железной дороги, 1922.

10. Справочник по С. Маньчжурии и КВЖД. Харбин:
Издание Экономического Бюро КВЖД, 1927.

11. Яшнов Е.Е. Китайское крестьянское хозяйство в
Северной Маньчжурии: Экономический очерк /
Экономическое бюро Китайской Восточной же-
лезной дороги. Харбин: Типография Китайской
Восточной железной дороги, 1926.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 290
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.01667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 290
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 800
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c006500720020003700200061006e006400200038002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720069006e00740069006e0067002e000d0028006300290020003200300030003800200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020000d000d0054006800650020006c00610074006500730074002000760065007200730069006f006e002000630061006e00200062006500200064006f0077006e006c006f006100640065006400200061007400200068007400740070003a002f002f00700072006f00640075006300740069006f006e002e0073007000720069006e006700650072002e0063006f006d000d0054006800650072006500200079006f0075002000630061006e00200061006c0073006f002000660069006e0064002000610020007300750069007400610062006c006500200045006e0066006f0063007500730020005000440046002000500072006f00660069006c006500200066006f0072002000500069007400530074006f0070002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c0020003600200061006e0064002000500069007400530074006f007000200053006500720076006500720020003300200066006f007200200070007200650066006c00690067006800740069006e006700200079006f007500720020005000440046002000660069006c006500730020006200650066006f007200650020006a006f00620020007300750062006d0069007300730069006f006e002e000d>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


