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В статье, подготовленной по материалам докладов на заседании Президиума РАН 7 декабря 2021 г.,
анализируются перспективы и проблемы развития современных генетических технологий, ставятся
острые вопросы актуализации нормативной базы безопасного использования их продукции. В кон-
це 2018 г. Указом Президента РФ № 680 “О развитии генетических технологий в Российской Феде-
рации” это направление исследований и прикладных разработок было заявлено в качестве приори-
тетного. По мнению авторов, распространение генетических технологий в России нуждается в сме-
не концепции их правового регулирования, в приведении законодательных норм в соответствие с
современным уровнем развития науки в этой области, в том числе в корректировке понятийного
аппарата генно-инженерной деятельности.

Ключевые слова: биобезопасность, генная инженерия, геномное редактирование, ГМО, правовое
регулирование, Россия.

DOI: 10.31857/S0869587322050048

Формирование нового технологического укла-
да, в котором ведущая роль отведена инноваци-
онным генетическим технологиям (ГТ), стало ос-
новой мирового социально-экономического раз-
вития. Безусловно, наряду с информационными
технологиями и атомной энергетикой, ГТ явля-

ются системообразующими и служат важнейшим
инструментом в продвижении вперёд науки, ме-
дицины, промышленности, сельского хозяйства,
в решении проблем устойчивого развития, нацио-
нальной безопасности и улучшения качества
жизни в целом. В России неоднократно отмеча-
лась приоритетность генетических технологий, в
частности в Указах Президента РФ от 28 ноября
2018 г. № 680 (“О развитии генетических техноло-
гий в Российской Федерации” [1]) и от 21 июля
2016 г. № 350 (“О мерах по реализации государ-
ственной научно-технической политики в инте-
ресах развития сельского хозяйства” [2]). Приме-
нение ГТ в фармацевтике предусмотрено Феде-
ральным законом № 61-ФЗ “Об обращении
лекарственных средств” (2010). Порядок обраще-
ния биомедицинских клеточных продуктов за-
креплён Федеральным законом № 180-ФЗ “О
биомедицинских клеточных продуктах” (2016).
Государственный интерес к генетическим техно-
логиям был также проявлен при формировании
Государственной программы РФ на 2019–2030 гг.
“Научно-технологическое развитие Российской
Федерации” (Постановление Правительства РФ
№ 377 от 29 марта 2019 г.).
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КИРПИЧНИКОВ Михаил Петрович – академик РАН,
академик-секретарь Отделения биологических наук
РАН, декан биологического факультета МГУ. КУД-
РЯВЦЕВ Александр Михайлович – член-корреспон-
дент РАН, директор ИОГен РАН.
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КИРПИЧНИКОВ, КУДРЯВЦЕВ

Состояние и проблемы развития генетических
технологий в России. Генетические технологии во
всём мире востребованы в разных сферах практи-
ческой деятельности и занимают верхние пози-
ции в рейтинге фундаментальных исследований.
В российском здравоохранении и фармацевтике
уже широко и успешно применяются эффектив-
ные генно-инженерные лекарственные средства.
С использованием ГТ получен ряд препаратов
белковой природы, включая интерфероны, фак-
торы свёртывания крови и гормоны (например,
инсулин), а также вакцинные препараты и анти-
биотики. Нельзя не отметить успехи в лечении
ряда социально-значимых заболеваний (онколо-
гических и инфекционных) с применением тера-
певтических антител, получаемых с помощью ге-
нетических технологий.

К новым генно-терапевтическим подходам
следует отнести и перспективные системы редак-
тирования генома человека, которые, очевидно, в
ближайшее время будут использоваться в клини-
ческой практике. Имеется в виду геномное редак-
тирование соматических клеток, не затрагиваю-
щее геном половых клеток человека. Огромным
достижением российской генной инженерии и ГТ
стали рекомбинантные вакцины от лихорадки
Эбола и новой коронавирусной инфекции SARS-
COVID-19 в период пандемии. Такие препараты
являются одновременно иммунобиологическими
и генно-терапевтическими.

Утверждённая Постановлением Правитель-
ства РФ (№ 479, 2019 г.) Федеральная научно-тех-
ническая программа развития генетических тех-
нологий на 2019–2027 гг. предусматривает ис-
пользование систем редактирования генома в
агропромышленной сфере. Должны быть созда-
ны не менее 30 линий сельскохозяйственных рас-
тений и животных с ускоренным выходом на сорт
и породу, включая аквакультуру.

Ещё в начале 1990-х годов работы выдающихся
советских (российских) генетиков и молекуляр-
ных биологов сформировали большой задел в
генной инженерии растений, животных, штам-
мов промышленных микроорганизмов, моделей
растительных рекомбинантных вакцин для ис-
пользования в реальном секторе экономики, в
том числе в агропромышленном комплексе. Речь
идёт о трудах академиков И.Г. Атабекова [3],
К.Г. Скрябина [4, 5], В.Г. Дебабова [6], Л.К. Эрн-
ста [7] и других. Однако в силу особенностей оте-
чественного законодательства, регулирующего
использование генно-инженерных организмов,
эти работы так и остались в стенах лабораторий и
не были использованы для повышения продук-
тивности сельскохозяйственных объектов, их
устойчивости к природным и антропогенным
факторам, тогда как генно-модифицированная
сельхозпродукция зарубежных компаний оказа-

лась в обороте на российском рынке. Вместе с тем
была упущена возможность в кратчайшие сроки,
объединив усилия селекционеров и генетиков,
перевести научную селекцию на новые техноло-
гические рельсы.

Безусловно, настороженное отношение обще-
ства к генно-модифицированным организмам
способствовало запретительным мерам в законо-
дательстве. Однако за многие годы использова-
ния ГМО в сельском хозяйстве зарубежных стран
так и не установлено прямое отрицательное вли-
яние этих организмов на здоровье человека. Бо-
лее того, в последнее десятилетие российские ге-
нетики убедительно показали, что ГМО могут
быть получены не только в лабораторных услови-
ях, но и появляться спонтанно, в дикой природе.
К природным ГМО относятся такие культуры,
как арахис, хмель, клюква, батат, чай и др. [8].
Многие из природно-трансгенных видов исполь-
зуются в пищу и как лекарства на протяжении
всей истории человечества без каких-либо нега-
тивных последствий. Процесс возникновения
новых ГМО в природе непрерывен.

Сегодня в стране начались исследования с ис-
пользованием в селекции новых ГТ, в том числе
геномного редактирования, и уже получен ряд
ярких результатов, в частности, в российских ге-
номных центрах мирового уровня. Примерами
целевого редактирования сельскохозяйственных
культур служат следующие достижения:

• сдвиг времени колошения мягкой пшеницы
(в соответствии с конкретными климатическими
условиями) (ВНИИ сельскохозяйственной био-
технологии, Институт биоорганической химии
им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчин-
никова РАН) [9] и укороченный срок колошения
и созревания сортов мягкой пшеницы (Институт
цитологии и генетики СО РАН, Курчатовский ге-
номный центр, http://www.ras.ru/news/shownews.as-
px?id=e327e268-7875-4046-bb4f-dbdc940d270d&print=1)
[10];

• повышение устойчивости картофеля к осаха-
риванию при холодовом воздействии и при дли-
тельном низкотемпературном хранении, достигну-
тое геномным редактированием (ИЦиГ СО РАН,
Курчатовский геномный центр, ФИЦ Биотехно-
логии РАН) [11].

Не менее актуально использование генетиче-
ских технологий в промышленной биотехноло-
гии, имеющей в нашей стране непростую исто-
рию. Мощная в 1970-х годах отечественная инду-
стрия – микробиологическая промышленность,
выпускавшая незаменимые аминокислоты, вита-
мины, ферменты, антибиотики, в 1990-е была
практически разрушена. Страна столкнулась с
необходимостью завозить эту продукцию из-за
границы. Сейчас наметились хорошие перспек-
тивы роста в этой отрасли. Например, в Феде-
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ральной научно-технической программе разви-
тия ГТ на 2019–2027 гг. заложена разработка не
менее 25 штаммов и/или микробных консорциу-
мов – продуцентов биологически активных ве-
ществ (незаменимых аминокислот, ферментов и
витаминов). Уже запущен ряд комплексов по глу-
бокой переработке зерна и производству амино-
кислот, в первую очередь лизина – кормовой до-
бавки, которая обеспечивает высокую эффектив-
ность животноводства. Это “Завод Премиксов
№ 1” мощностью 80 тыс. т/год в Белгородской
области (https://www.lysine31.ru) и “Аминосиб”
мощностью 30 тыс. т/год в Тюменской области
(https://aminosib.ru/lizin/). Стабильно работают
два завода по производству ферментов для пище-
вой промышленности и сельского хозяйства –
“Агрофермент” (Тамбов) и “Сиббиофарм” (Но-
восибирская область). Безусловно, для производ-
ства современной продукции нужны новые
штаммы-продуценты и инновационные методы
генетического конструирования, включая геном-
ное редактирование.

Об актуализации нормативной базы использова-
ния продукции генетических технологий. Широко-
му применению ГТ препятствует действующая в
России нормативно-правовая система. До настоя-
щего времени в сельскохозяйственном произ-
водстве всё ещё запрещено использовать генети-
ческую инженерию для улучшения сортов расте-
ний и пород животных (Федеральный закон № 7-ФЗ
“Об охране окружающей среды”, ст. 50). Отече-
ственный сельскохозяйственный производитель
фактически отстранён от наиболее эффективных
и высокотехнологичных методов решения продо-
вольственных проблем, которые уже широко ис-
пользуются за рубежом. Ярким примером такой
востребованности может служить принятое Ар-
гентиной в 2020 г. одобрение коммерческого ис-
пользования засухоустойчивой генно-модифи-
цированной пшеницы HB4®. В засушливые годы
она обеспечивает повышение урожая на 20%. Вы-
ход этой ГМ пшеницы на рынок может привести
к принципиальному переделу в мировой торговле
зерном.

Декларируемый Федеральным законом № 7-ФЗ
запрет в дальнейшем грозит России не только
проигрышем на мировом рынке сельскохозяй-
ственной продукции, но и потерей контроля над
оборотом генно-инженерной продукции на своей
территории. Дело в том, что в силу совершенство-
вания методов генных модификаций конечным
продуктом геномного редактирования становят-
ся организмы с приобретёнными ценными свой-
ствами, в геноме которых отсутствует чужеродная
ДНК. В этом случае принципиально невозможно
установить факт использования геномного ре-
дактирования и осуществлять контроль и регули-
рование выпуска его продукции. Поэтому так
важно уточнение фундаментальных основ регу-

лирования (с учётом модернизации технологий)
и определение юридического статуса редактиро-
ванных конечных продуктов ГТ для формирова-
ния правовой среды в разных сферах их примене-
ния. В связи с этим необходимо перенести фокус
правового контроля с генетических технологий
на их конечный продукт.

Сегодня многие страны используют концеп-
цию продукт-ориентированного регулирования в
области ГТ. Такой подход основан на характери-
стиках нового продукта независимо от способа
его получения. Этой концепции придерживаются
страны-лидеры биотехнологического производ-
ства: Канада, CША, страны БРИКС, Латинская
Америка во главе с Аргентиной – пионером в
правовом регулировании продукции ГТ, а также
Япония и Корея. С акцентом на продукт-ориен-
тированное регулирование пересматривается за-
конодательство Великобритании.

В России несовершенство правового регули-
рования в области генно-инженерной деятельно-
сти (ГИД) во многом обусловлено “юридическим
обветшанием” базового Федерального закона
№ 86-ФЗ “О государственном регулировании в
области генно-инженерной деятельности” [12].
В 1990-х годах его положения легли в основу
строгой системы обеспечения биобезопасности в
стране в отношении классических трансгенных
организмов (ГМО). Однако за 25 лет появились
совершенно новые, прорывные технологии, не
известные в 1996 г., что требует пересмотра под-
ходов к регулированию использования их про-
дукции.

Важным вызовом сегодня стало отсутствие в
законе № 86-ФЗ современного понятийного ап-
парата, актуального для новых генетических тех-
нологий. Принципиальный концептуальный
пробел в нём заключается в отсутствии научного
определения для “генетически редактирован-
ных” организмов, которые получены благодаря
инновационным ГТ и не являются по своей био-
логической сути трансгенами. В этой связи в на-
учной среде обсуждается вопрос: “Генетическое
редактирование – это генная инженерия или
нет?”, а вслед за ним: “Стоит ли вести работы по
геномному редактированию сельскохозяйствен-
ных растений и животных?”. “Чистая наука”, за-
ниматься которой не запрещено, мало кого сей-
час интересует: реальной экономике нужны
практические инновации и экономический эф-
фект. Технологически геномное редактирование –
это, без сомнения, генная инженерия, поскольку
применяются её методы (а именно на методы
опирается закон № 86-ФЗ). Так как в законе не
предусмотрены иные организмы, кроме транс-
генных, то и все редактированные организмы ав-
томатически становятся трансгенными. С биоло-
гической точки зрения, это не всегда так. Класси-
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ческий трансгенный организм всегда содержит в
геноме вставки чужеродной, рекомбинантной
ДНК и потому может быть идентифицирован ла-
бораторными методами. Организм, полученный
методами геномного редактирования, либо со-
держит чужеродную ДНК, и тогда он будет транс-
генным, либо имеет только целенаправленные
точечные изменения в геноме (заменены отдель-
ные нуклеотиды). Совершенно очевидно, что та-
кие изменения никак не отличаются от природ-
ных мутаций. Однако даже небольшие мутации
могут иметь огромное значение для человека.

Интересен пример, когда всего одна мутация в
одном нуклеотиде перевернула всю историю аг-
рономии. Это была мутация в гене Q, локализо-
ванном в хромосоме 5А генома дикой пшеницы,
приведшая к изменению одной аминокислоты в
кодируемом белке. В результате колос пшеницы
перестал быть ломким, а зерно плёнчатым. Такая
пшеница изменила весь уклад сельского хозяй-
ства, пищевой промышленности и цивилизации
в целом.

Большинство ценных форм сельскохозяй-
ственных культур возникло аналогично, в резуль-
тате мутаций, нокаутирующих тот или иной ген,
полезный для организма в природных условиях и
одновременно нежелательный для человека в
условиях сельскохозяйственного возделывания.
Ранее такие природные мутации человек искал и
вводил в земледельческие культуры столетиями.
Теперь подобные мутации могут быть направлен-
но и достаточно быстро получены методом ге-
номного редактирования, но в данном случае ни-
кто, кроме самого производителя, не сможет
утверждать, была ли при этом использована ген-
ная инженерия или это классический мутагенез.

В условиях модернизации технологий стано-
вится очевидным, что пришло время пересмотра
закона № 86-ФЗ – базового закона о генетиче-
ской инженерии. Такая ревизия прежде всего
касается принципиально важных изменений в
составе понятийного аппарата. При этом видятся
следующие основные цели новой редакции закона:

• разделение понятий “трансгенный организм”
и “генетически редактированный организм”;

• замена объекта регулирования закона – тех-
нологического процесса (генно-инженерная дея-
тельность), на научно и экономически обосно-
ванный новый объект – продукт генетической
модификации (ГМ-продукция), независимо от
способа получения, с оценкой безопасности про-
дукта.

В редактировании нуждается и само определе-
ние генной инженерии, данное в 1996 г.: генная
инженерия – совокупность методов и технологий,
в том числе технологий получения рекомбинант-
ных рибонуклеиновых и дезоксирибонуклеино-
вых кислот, по выделению генов из организма,

осуществлению манипуляций с генами и введе-
нию их в другие организмы. Причина в том, что
“осуществление манипуляций с генами и введе-
ние их в другие организмы” может быть выполне-
но не только методами генной инженерии, но и
методами классической генетики. Новая форму-
лировка переносит акцент определения на цель
деятельности (генной инженерии) – получение
организмов с различными видами модификации
генома. В этом случае “генетическая инженерия /
генная инженерия – совокупность методов и тех-
нологий получения рекомбинантных рибонукле-
иновых и дезоксирибонуклеиновых кислот, в том
числе используемых для получения генно-инже-
нерно-модифицированных организмов и генно-
инженерно-редактированных организмов”.

Дополнительно впервые предлагается введе-
ние не закреплённого ранее в Федеральном за-
коне № 86-ФЗ понятия “рекомбинантная
ДНК/РНК”, ключевого для современной генной
инженерии, полностью основанной на манипу-
ляциях с рекомбинантными молекулами. Оно
устойчиво сложилось как биологический термин,
но не было определено как критерий для целей
правового регулирования. “Рекомбинантная ри-
бонуклеиновая или дезоксирибонуклеиновая кисло-
та – молекулы ДНК или РНК, полученные лабо-
раторными методами (молекулярное клонирова-
ние, синтез) и имеющие нуклеотидные
последовательности, которые не обнаруживают-
ся в геномах объектов генно-инженерной дея-
тельности и геномах близкородственных природ-
ных видов”.

Как было подчёркнуто выше, переход к про-
дукт-ориентированному правовому регулирова-
нию диктуется самой жизнью (развитием техно-
логий и запросами экономики). Для решения
этой задачи предлагается введение в закон № 86-ФЗ
нового понятия – “продукт генно-инженерной
деятельности”. “Продукт генно-инженерной дея-
тельности – рекомбинантные нуклеиновые и
дезоксирибонуклеиновые кислоты, генно-инже-
нерно-модифицированные и генно-инженерно-
редактированные организмы, а также продукция,
полученная с использованием таких организ-
мов”.

Ключевой новацией в обновляемом понятий-
ном аппарате является введение понятия, необ-
ходимого для определения организмов, получен-
ных новыми технологиями, в частности, метода-
ми геномного редактирования. По своему
конечному статусу они не генно-инженерно-мо-
дифицированные организмы. “Генно-инженерно-
редактированный организм (ГИРО) – организм,
генотип которого был направленно изменён при
помощи методов генной инженерии и в генетиче-
ском материале которого не содержатся вставки
рекомбинантных ДНК или РНК”.
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Понятие “трансгенный организм” принципи-
ально сохраняется, но в актуализированном
определении. “Генно-инженерно-модифицирован-
ный организм (ГМО), трансгенный организм – ор-
ганизм, генотип которого был целенаправленно
изменён при помощи методов генной инжене-
рии, в результате чего в генетическом материале
организма содержатся вставки рекомбинантных
рибонуклеиновых и/или дезоксирибонуклеино-
вых кислот”. Новое определение трансгенного
организма выражено через понятие “рекомби-
нантная ДНК/РНК”, что связывает его с поняти-
ем “генная инженерия” как в старой, так и в но-
вой редакции.

В Федеральном законе № 86-ФЗ имеются и
другие юридические несоответствия современ-
ным научным знаниям и реалиям. Действующая
норма закона (п. 8, ст. 7) блокирует развитие и
функционирование предприятий российского
промбиотеха, тогда как во всём мире промыш-
ленная микробиология – базовое растущее на-
правление с существенным вкладом в реализа-
цию климатической стратегии и низкоуглерод-
ной экономики.

Для выполнения поставленной руководством
страны задачи развития и использования ГТ необ-
ходимо формирование комплексного, научно
обоснованного, правового регулирования в этой
сфере, которое одновременно должно обеспечить
их биобезопасность для здоровья человека и
окружающей среды и юридическую определён-
ность продукции ГТ и её применения.

Концепция правового регулирования использо-
вания продукции генетических технологий в Рос-
сии. По итогам проведённого анализа законода-

тельных норм в области ГИД разработана кон-
цепция правового регулирования использования
продукции генетических технологий в России
(рис. 1). Она предусматривает два этапа реализа-
ции: во-первых, создание консолидирующего ра-
мочного федерального закона, включающего
обновлённый понятийный аппарат, вопросы
безопасности, стимулирования инноваций и раз-
вития генетических технологий; во-вторых, раз-
работку специальной нормативной базы исполь-
зования продукции ГИД с учётом особенностей
конкретной отрасли экономики и социальной
сферы.

На рисунке приведены только несколько ос-
новных направлений:

• биомедицина и фармацевтика;

• агробиотехнологии с их объектами: растения-
ми, животными и микроорганизмами сельскохо-
зяйственного назначения; необходимы научно
обоснованные решения, направленные на опти-
мальное практическое использование продукции
ГТ в реальном секторе экономики; в формируе-
мых нормативных актах должна быть учтена спе-
цифика российских агробиотехнологических
разработок;

• промышленные и экологические биотехно-
логии – растущий тренд;

• оптимизация контроля и надзора; новые
технологии в области ГИД, безусловно, потребу-
ют существенной настройки и развития правовой
системы, обеспечивающей безопасность исполь-
зования разнонаправленной продукции генети-
ческих технологий.

Рис. 1. Структурированная законодательная база регулирования продукции генетических технологий

1 уровень: общий рамочный Федеральный закон о
государственном регулировании использования продукции ГТ
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2 уровень: специальное законодательство в разных сферах
использования продукции ГТ
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Важная составляющая предлагаемой концеп-
ции – гармонизация правовой регламентации
производства и оборота продукции генетических
технологий, прежде всего внутри нашей страны, с
учётом интересов отечественных производителей.
Для решения этой задачи целесообразно опреде-
лить единый межведомственный центр, ответ-
ственный за реализацию концепции развития
генетических технологий и правового регулиро-
вания использования их продукции. Его деятель-
ность должна обеспечить отсутствующее сегодня
единство фундаментальных принципов регули-
рования в различных сферах использования до-
стижений современных ГТ. Такие полномочия
могут быть делегированы одному из действующих
органов исполнительной власти.

* * *

Сформулируем предложения по первоочеред-
ным мерам актуализации российской нормативной
базы создания и использования продукции ГТ:

• приведение норм устаревшего закона № 86-ФЗ
в соответствие с современным уровнем развития
науки в области генетических технологий, вклю-
чая корректировку понятийного аппарата генно-
инженерной деятельности, как ключевой подход
к актуализации нормативного регулирования ис-
пользования продукции генетических технологий;

• разграничение терминов “трансгенный ор-
ганизм” и “организм с направленными измене-
ниями генома без внесения в него чужеродной
ДНК”;

• реформирование концепции российского
законодательства с ориентацией его на контроль
безопасности продукта генетических технологий;

• совершенствование контроля и надзора за
использованием продукции генетических техно-
логий;

• корректировка российского законодатель-
ства в части норм, направленных на регулирова-
ние промышленного использования ГМ-микро-
организмов в замкнутых системах.

Эти предложения были рассмотрены и под-
держаны большинством респондентов в ходе ан-
кетирования членов Вавиловского общества ге-
нетиков и селекционеров, объединяющего около
3 тыс. специалистов в области генетики и селек-
ции.
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23 сентября 2021 г. состоялось заседание президиума РАН, на котором обсуждались вопросы, связанные со стратегией
низкоуглеродного развития в Российской Федерации. На заседании выступили министр экономического развития
М.Г. Решетников, директор Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка А.Н. Клепач, с основным
докладом – академик РАН Б.Н. Порфирьев и член-корреспондент РАН А.А. Широв. Затем состоялось обсуждение
доклада. Мы публикуем материалы этого заседания, имея в виду актуальность темы низкоуглеродного развития
не только с научной, но и с экономической и международной точек зрения.
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Прежде всего хотел бы выразить благодарность
за организацию заседания президиума РАН, посвя-
щённого стратегии низкоуглеродного развития в
Российской Федерации, а также за плодотворную
совместную с Академией наук работу. Участие
РАН в этой деятельности составляет фундамент
предпринимаемых усилий в этой области, явля-
ется залогом системного и комплексного видения
проблемы. Речь идёт об одном из самых серьёз-
ных вызовов на сегодняшний момент, и противо-
стоять ему силами одних чиновников и эксперт-
ного сообщества невозможно. Здесь очень важно
постоянное присутствие фундаментальной науки.

В последнее время Правительство РФ по пору-
чению Президента страны активно занимается
климатической повесткой, формированием на-
циональной климатической позиции и политики
на этом направлении. В частности, после доста-
точно долгой проработки принят федеральный
закон о выбросах парниковых газов. Это осново-
полагающий документ для запуска системы угле-
родного регулирования в нашей стране. Он пред-
полагает и введение обязательной отчётности для
предприятий, и возможность реализации клима-
тических проектов, и вводит понятие новой сущ-
ности углеродных единиц в качестве и объектов
права, и объектов учёта, и возможности для инве-
стиций, формирует необходимую базу для рынка
углеродных единиц.

Сейчас готовится подзаконная база, в работе
17 актов, многие из них уже находятся на согласо-

вании в ведомствах. Руководством страны по-
ставлена задача в кратчайшие сроки всю эту нор-
мативную базу разработать и принять. Причём
выдвигается цель международного признания на-
шей системы регулирования. Поэтому мы макси-
мально опираемся на принятые международные
стандарты и подходы. К настоящему времени у
нас практически полностью разработаны стан-
дарты в сфере и климатических проектов, и при-
знания углеродных единиц, и процессов верифи-
кации и валидации. Это позволяет ставить перед
собой задачу к концу 2023 г. добиться признания
нашей системы, в первую очередь системы аккре-
дитации, а также системы отчётности и климати-
ческих проектов на международном уровне.

В Правительство РФ внесена нормативная ба-
за для запуска системы финансирования устой-
чивого развития, в том числе “зелёной” экономи-
ки. Мы разработали и предлагаем нашу систему
таксономии “зелёных” проектов, включая кли-
матические и связанные с энергопереходом, при-
чём не только признанных на международном
уровне, но и важных именно для нашей страны.
Имеются в виду наилучшие с точки зрения эколо-
гии технологии использования попутного нефтя-
ного газа, шахтного метана, угля.

Низкоуглеродная повестка создаёт новые воз-
можности для нашей страны. В этой связи утвер-
ждена концепция развития электротранспорта,
согласно ей к 2024 г. должно будет выпускаться не
менее 25 тыс. электромобилей в год, нужно вве-

С КАФЕДРЫ ПРЕЗИДИУМА РАН
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сти в действие почти 3 тыс. быстрых зарядных
станций. Сейчас мы вместе с Министерством
промышленности и торговли РФ и Министер-
ством энергетики РФ работаем над конкретными
подзаконными актами по стимулированию про-
изводства и использования электромобилей.

В дополнение к энергетической стратегии,
принятой в 2020 г., утверждены ещё три докумен-
та. Главный из них – Концепция развития водо-
родной энергетики и планы по её реализации.
В этой связи мы видим в низкоуглеродной по-
вестке не только угрозу, но и массу возможно-
стей, в том числе в области производства и экс-
порта водорода.

Одновременно мы готовимся к реализации ре-
гиональных экспериментов. В Правительство РФ
внесён законопроект о так называемом Сахалин-
ском эксперименте – законопроект о проведении
эксперимента по ограничению выбросов парни-
ковых газов в отдельных субъектах России, к ко-
торому готовы присоединиться многие регионы
страны. В соответствии с законопроектом отдель-
ные регионы должны добиться углеродной ней-
тральности к определённому году. В случае приня-
тия закона появится возможность вводить жёсткое
регулирование выбросов парниковых газов, их кво-
тирование, систему торговли квотами. Это со-
здаст дополнительный спрос на углеродные еди-
ницы и на реализацию климатических проектов.

Кроме того, важный шаг – разработка низко-
углеродной стратегии социально-экономическо-
го развития России. Документ готовится к внесе-
нию в Правительство РФ. Я должен выразить
благодарность Б.Н. Порфирьеву и А.А. Широву,
которые активно участвовали в этой работе, зани-
мались расчётами и выступали в роли экпертов.
Подготовлены четыре сценария снижения вы-
бросов СО2, сейчас они обсуждаются, в итоговой
версии их число будет сокращено, но сейчас есть
пространство выбора и обсуждения.

В реализации повестки низкоуглеродного раз-
вития крайне существенным оказывается вопрос
стоимости этого проекта, иными словами, кто, в
каком объёме, когда будет платить за реализацию
соответствующих мероприятий. К сожалению,
общаясь с некоторыми нашими зарубежными
коллегами, мы видим, что они довольно легко от-
носятся к объявлению года углеродной нейтраль-
ности. На вопрос, а что вы будете делать с удоро-
жанием, например, металла (по оценкам, на 20–
40%) в случае перехода на водородный метод его
получения и как это повлияет на экспорт продук-
ции, чётких ответов мы не получаем. Равно как
остаётся неясным, кто будет платить за отказ от
угля и т.д. Нынешняя ситуация в Европе с ценами
на газ – это как раз последствие форсированного
энергоперехода, форсированного отказа от уголь-
ной генерации, которая всегда являлась альтер-
нативой потреблению газа. С одной стороны, та-

кая ситуация может создать дополнительные воз-
можности для нашей страны. С другой стороны,
необходимо взвешивать все риски, чтобы ускорен-
ный переход к низкоуглеродной повестке не привёл
к дополнительной инфляции. Нужно учитывать
экономические последствия принимаемых реше-
ний, и мы призываем к этому наших зарубежных
коллег, поскольку мировая экономика едина.

Это первое направление нашего взаимодей-
ствия с Академией наук, где система уже отлаже-
на. При формировании нашей международной
повестки мы активно используем ваши разработ-
ки и расчёты. Сложилось удачное сочетание Ака-
демии наук, финансового сектора, в частности
Сбербанка, и экспертного сообщества исследова-
тельских организаций. Второе направление – это
тема поглощающей способности лесов и экоси-
стем. Здесь без Академии наук никак не обойтись.
Ведь в том, что касается “зелёной” повестки, во-
просов пока гораздо больше, чем ответов.

Отдельно отмечу проблему создания системы
наблюдений, с помощью которой будут оцени-
ваться выбросы СО2. В перспективе нужно систе-
му отчётности верифицировать на основе мето-
дов дистанционного зондирования Земли и дру-
гих научных методов. С нашей точки зрения,
работу по формированию комплексной системы
наблюдений за оборотом СО2 должна возглавить
Академия наук в технологическом взаимодей-
ствии с бизнесом, а мы готовы формировать тех-
нические задания на необходимые мероприятия.
Правительство Российской Федерации готово
выделять на это средства. Почему я заостряю на
этом внимание? Тема климатической повестки –
это долговременный проект, она должна войти в
нашу повседневную работу, во все наши програм-
мы и экономические расчёты, программы науч-
ных исследований.

Очень важно видеть в климатической пробле-
матике технологические возможности. Это ис-
пользование атома, водорода, электротранспор-
та. И, конечно, это вопросы фундаментальных
исследований, улавливания выбросов, разработ-
ки технологий захоронения СО2. Я глубоко убеж-
дён, что климатическая повестка усилит позиции
атомной энергетики и в мировой, и в российской
экономике. Для нас это прекрасная возможность,
учитывая накопленный потенциал. Сейчас про-
рабатывается вопрос формирования федераль-
ной научно-технической программы по климату.
Я считаю, что к ней следует отнестись предметно,
с одной стороны, с прагматической точки зрения,
а с другой – понимая, что речь идёт о следующей
технологической революции.
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Статья является дополненной и обновлённой версией доклада на заседании Президиума РАН с уча-
стием руководства Минэкономразвития России 21 сентября 2021 г. Авторы анализируют основные
возможности и риски реализации Стратегии социально-экономического развития Российской Фе-
дерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г.1 Подчёркивается главная роль гло-
бальной климатической повестки, определяемой ведущими странами мира, прежде всего ЕС, в
формировании институциональной среды, которая влияет на принятие решений в области нацио-
нальной экономической политики. Доказано отсутствие автоматической положительной связи
между гонкой за так называемой углеродной нейтральностью экономики до 2050 г., предписанной
глобальной климатической повесткой, и достижением установленных ООН целей устойчивого раз-
вития. Формулируются принципы и подходы к снижению рисков декарбонизации экономики,
предусматривающие интеграцию комплекса мер по снижению нетто-выбросов парниковых газов с
мерами адаптации населения и хозяйственных систем к изменениям климата, а также гармониза-
цию указанных мер климатической политики с целью долгосрочного устойчивого развития страны.
Приводятся оценки экономических эффектов реализации различных сценариев декарбонизации
национальной экономики и связанные с этим риски глобального энергоперехода для России.

Ключевые слова: климатическая политика, адаптация к изменению климата, энергопереход, эконо-
мическая динамика, парниковые газы.
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С принятием в 1992 г. Рамочной конвенции
ООН по изменению климата (РКИК)2 климати-
ческая повестка и вопросы климатического регу-
лирования выдвинулись на передний план и
постепенно заняли прочное место в ряду приори-
тетов глобальной политики в целом и междуна-
родных экономических отношений в частности.
Более того, в последние годы экономический
вектор мировой климатической политики прак-

1 Принята распоряжением Правительства РФ № 3052-р
29 октября 2021 г. http://static.government.ru/media/files/ADK-
kCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf

2 Рамочная Конвенция ООН по изменению климата (при-
нята 9 мая 1992 г.). https://www.un.org/ru/documents/decl_-
conv/conventions/climate_framework_conv.shtml
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тически стал её доминантой. Это подтверждает
ощутимый рост числа субъектов экономики (от
корпораций до государств), принявших страте-
гии социально-экономического развития с низ-
ким уровнем выбросов парниковых газов (далее –
стратегии). Накануне 26-й конференции сторон
РКИК в Глазго (ноябрь 2021 г.) число таких стра-
тегий в мире только на общенациональном уров-
не достигло 40 (включая российскую), не считая
региональной стратегии ЕС и сотен их корпора-
тивных аналогов3. Вместе с тем обращает на себя
внимание небольшая доля принявших стратегии
стран (порядка 20%) в общем количестве госу-
дарств, подписавших в 2015 г. Парижское согла-
шение по климату4, в соответствии с требования-
ми которого все страны-участницы обязаны
иметь такие стратегии.

Научная база формирования и основные гипоте-
зы стратегий. Практически все стратегии исходят
из современной базы знаний о климате и клима-
тических изменениях, которая в мировом науч-
ном сообществе в консолидированной форме
представлена серией капитальных оценочных до-
кладов Межправительственной группы экспер-
тов по изменению климата (МГЭИК или, в ан-
глийской аббревиатуре, IPCC), включая новей-
ший, VI Оценочный доклад МГЭИК, первый том
которого был опубликован в конце 2021 г. [2]5. Не
вдаваясь в обсуждение изложенных в этих докла-
дах физических основ изменения климата, кото-
рые являются предметом профессиональной дис-
куссии специалистов в области естественных
наук, подчеркнём, что методологические и про-
гностические подходы, включая сценарии изме-
нения климата, опирающиеся на концептуаль-
ную и институциональную базу РКИК и Париж-
ского соглашения, а также эмпирические данные
именно этих докладов выступают общей осно-
вой, на которой различные государства, прежде
всего их экономические власти, строят свои дей-
ствия в области климатической политики, в том
числе формируют национальные стратегии.

Отметим усилившуюся в последнее время ори-
ентацию упомянутых стратегий в сторону низко-

3 К концу 2021 г. число стратегий достигло 47. Ещё больше
стран (142) приняли или качественно обновили в 2020–
2021 гг. свои обязательства по вкладам национальных эко-
номик в снижение антропогенных выбросов парниковых
газов [1].

4 Парижское соглашение по климату (принято 12 декабря
2015 г.). https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/ap-
plication/pdf/paris_agreement_russian_.pdf

5 На уровне отдельных регионов и стран доклады МГЭИК
дополняются и конкретизируются в соответствующих оце-
ночных докладах, например в России – Оценочных докла-
дах Росгидромета об изменениях климата и их последстви-
ях на территории Российской Федерации (новейший, тре-
тий доклад, готовится к публикации в текущем 2022 г.,
предыдущие два опубликованы в 2008 и 2014 гг. соответ-
ственно).

углеродной экономики и достижения углеродной
нейтральности к середине XXI в. Ещё в августе
2021 г. такую целевую установку содержали 15 из
30 национальных стратегий, зарегистрированных
в секретариате РКИК ООН; но уже в ноябре
2021 г., к началу конференции сторон РКИК в
Глазго, общее количество национальных страте-
гий достигло 40, из них углерод-нейтральных
78%. В декабре 2021 г. эти показатели составили 47 и
более 90% соответственно (рассчитано по [3]).

Формируя свои стратегии, государства исхо-
дят не только из вышеупомянутой общей физиче-
ской и методологической основы изменения кли-
мата, но и из ряда гипотез, используемых при по-
строении сценариев низкоуглеродного развития.
Одна из таких гипотез предполагает сохранение
относительной стабильности или низкой вола-
тильности международных экономических отно-
шений и мировой экономической конъюнктуры
в прогнозном периоде. В то же время, учитывая
долгосрочный характер стратегий (30 лет и бо-
лее), есть все основания ожидать возникновения
различных внешних шоков (политического, в том
числе геополитического, социального, экологи-
ческого и экономического характера), что может
значительно отодвинуть сроки достижения заяв-
ленных в них целей.

Ещё одна гипотеза предусматривает однознач-
но положительную связь между реализацией ком-
плекса мер по снижению выбросов парниковых
газов с другими (неклиматическими) целями
устойчивого развития. На самом деле ситуация
гораздо сложнее. Так, согласно глобальным мо-
делям, разработанным той же МГЭИК, а также
авторитетными экспертами из США, Норвегии,
Китая, даже остановка мировой экономики и па-
дение антропогенных выбросов парниковых га-
зов до нуля не обеспечат немедленной стабилиза-
ции климата, значительные изменения которого
и связанные с ними масштабные природные бед-
ствия будут продолжаться на протяжении, по
крайней мере, 15–20 лет [4, 5]. Кроме того, нужно
принять во внимание, что между целями устой-
чивого развития существуют не только сильные
взаимосвязи, но и определённые противоречия.
Например, ускоренное (резкое) снижение эмис-
сий главного парникового газа CO2 в рамках реа-
лизации стратегии в ряде стран, прежде всего раз-
вивающихся, может войти в конфликт с целями
по искоренению нищеты и бедности, улучшению
здоровья, доступности энергии для всех. Поэтому
для преодоления противоречий и конфликтов
интересов необходим выбор приоритетов, обес-
печивающий баланс (а в отдельных случаях свое-
го рода “размен”) между решением задач сниже-
ния климатических рисков, с одной стороны, и
экологических и социально-экономических рис-
ков – с другой. В качестве иллюстрации приведём
ситуацию 2020 г., когда из-за коронакризиса на
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3.5% сократилось мировое производство. Вслед
за этим на 5.4% снизились выбросы парниковых
газов (в том числе от сжигания ископаемого топ-
лива – на 5.6%) [6] и одновременно уменьшились
эмиссии аэрозолей, что в свою очередь повлекло
увеличение прозрачности атмосферы и повыше-
ние приземной температуры воздуха (потепле-
ние) [2, p. 40]6. Таким образом, получился эф-
фект, противоположный ожидаемому эксперта-
ми МГЭИК.

Другой случай конфликта между решением
экологических и климатических задач – сниже-
ние угрозы здоровью людей в крупных индустри-
альных центрах от выбросов в воздух вредных и
опасных загрязняющих веществ. Показателен
пример российского Норильска, где защита насе-
ления от негативного воздействия накопленного
объёма серы предполагает использование техно-
логий утилизации, сопровождающихся дополни-
тельными выбросами СО2. Для жителей таких
районов и регионов, очевидно, приоритетом яв-
ляется решение острых текущих медико-эколо-
гических проблем, тогда как глобальная цель
состоит в минимизации эмиссий климатически
активного СО2. Справиться с этими противоре-
чиями поможет комплексный подход, который
включает организационные и производственно-
технологические решения, позволяющие одно-
временно снизить экологические угрозы здоро-
вью людей и выбросы парниковых газов таким
образом, чтобы обеспечить максимальное сокра-
щение совокупного риска благополучию людей и
долгосрочному устойчивому социально-эконо-
мическому развитию.

Императивы и ключевые элементы эффектив-
ной реализации стратегий. При разработке и
осуществлении стратегии предполагается вы-
полнение ряда требований, которые являются
необходимым условием её эффективности и од-
новременно выступают в качестве ключевых эле-
ментов её реализации. Нужно максимально ис-
пользовать имеющиеся на внутреннем рынке
беспроигрышные (с точки зрения инвестиций)
технологические и инновационные решения и
наилучшие доступные технологии (НДТ) по сни-
жению эмиссий (включая улавливание и утилиза-
цию парниковых газов) и поглощению углерода
(прежде всего природными экосистемами, осо-
бенно лесными). В структуре НДТ следует особо
выделить низкоуглеродные технологии АЭС, а
также в целом атомно-промышленный комплекс
как источник новейших научно-технологических
разработок (например, мембранные фильтры,
получение “зелёного” водорода), позволяющих
решать экологические и климатические задачи.

6 Одновременно, по данным Всемирной метеорологической
организации, концентрация CO2 достигла 413.2 ч/млн, ме-
тана и оксида азота – 1889 и 333 ч/млрд соответственно,
превысив средние показатели за последнее десятилетие [6].

Следующее требование и одновременно со-
ставляющая эффективной стратегии – интегра-
ция действий по декарбонизации экономики с
мерами по её адаптации к изменению климата,
которая, согласно модельным расчётам (в том
числе экспертов Организации экономического
сотрудничества и развития [7]), обеспечивает
наилучший экономико-климатический эффект.
Важность адаптации как стратегического направ-
ления климатической политики, равнозначного
снижению техногенных нетто-выбросов парни-
ковых газов, подчёркнута в РКИК, Парижском
соглашении и Климатическом пакте Глазго [8].
Закономерно, что подавляющая часть зарубеж-
ных стратегий и национальных вкладов в реали-
зацию Парижского соглашения (NDC7), как по-
казывает их анализ, содержит специальный раз-
дел по адаптации. Тем не менее и за рубежом, и в
России адаптация пока остаётся “падчерицей”
климатической политики, получая лишь десятую
часть от суммы затрат на декарбонизацию эконо-
мики и, соответственно, нуждается в кратном
увеличении финансирования. Это подразумевает
необходимость роста финансирования всей кли-
матической повестки, сфера действия которой
будет всё больше смещаться в сторону адаптаци-
онных мероприятий, в первую очередь мер пла-
нирования и обеспечения готовности к действи-
ям при природно-климатических чрезвычайных
ситуациях с целью снижения риска и масштабов
потерь и ущерба.

Ещё два требования касаются эффективной
стратегии в России. Во-первых, её интеграция с
экологической политикой страны, включая на-
циональный проект “Экология”, а также с дей-
ствиями в рамках комплекса стратегических ини-
циатив правительства (программа “Технологиче-
ский рывок”8), направленными на снижение
выбросов вредных и опасных для здоровья чело-
века загрязняющих веществ, включая промыш-
ленные и коммунальные отходы, и устойчивое
воспроизводство природных ресурсов и охрану
экосистем, в том числе лесов, а также сохранение
биоразнообразия.

Во-вторых – интеграция стратегии и климати-
ческой повестки в целом в стратегию долгосроч-
ного устойчивого социально-экономического
развития страны, ориентированную на нацио-
нальные интересы и достижение национальных
целей развития, интегралом которых является
повышение качества жизни граждан. Это предпо-
лагает корректную расстановку приоритетов в
процессе стратегического планирования. Имеют-
ся в виду прежде всего цели и риски устойчивого

7 Nationally Determined Contributions (to Paris Agreement),
NDC – термин, используемый в официальном тексте Па-
рижского соглашения по климату.

8 http://government.ru/news/43480/
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развития страны. По нашим оценкам, и в мире, и
в России масштабы людских потерь и экономиче-
ского ущерба от загрязнения окружающей среды
опасными и вредными веществами соответствен-
но в десятки раз (по разным данным, от 40 до 200)
и почти на порядок (9–10 раз) (рассчитано по [6, 9,
p. 8–9; 10, p. 11; 11] превышают таковые от гидро-
метеорологических бедствий, которые связывают
с ростом интенсивности изменений климата,
обусловленным выбросами безвредного для здо-
ровья человека, но климатически активного СО2.
Отсюда, конечно же, не следует, что меры проти-
водействия упомянутым бедствиям маловажны и
их можно отложить в долгий ящик. Речь идёт о
понимании реальных порядков чисел и “цены”
климатического вопроса в ряду других целей и за-
дач устойчивого развития и о корректной расста-
новке стратегических приоритетов на основе та-
кой интегральной оценки рисков. То же, если не
в большей степени, относится к другим целям
устойчивого развития, связанным с обеспечени-
ем доступной для всех энергии и динамичного
инклюзивного экономического роста, с которыми
должна быть гармонизирована и защита климата.

В реальности, однако, подавляющее большин-
ство стратегий ориентировано на достижение уг-
леродной нейтральности, что обусловлено их
концептуальной опорой на парадигму так назы-
ваемого низкоуглеродного развития, активно
продвигаемую определёнными политическими и
деловыми кругами Запада, прежде всего ЕС, и
связанной с ними частью экспертно-аналитиче-
ского сообщества. Суть этой парадигмы состоит в
следующем:

• бесспорный приоритет проблемы климати-
ческих изменений и её решения (которое опреде-
лено как стабилизация климата – непревышение
к 2100 г. порога в 1.5°С по сравнению с доинду-
стриальной эпохой) над другими целями устой-
чивого развития;

• сами эти изменения – результат действия су-
губо антропогенных факторов;

• стратегическое решение проблемы – ради-
кальное сокращение (до нуля к 2050 г.) техноген-
ных нетто-эмиссий парниковых газов, в первую
очередь СО2.

Как видим, это далеко от описанного выше
комплексного подхода и корректной расстановки
приоритетов целей устойчивого развития. Столь
же далеко от него и от Парижского соглашения
активное стремление отдельных стран диктовать
конкретным государствам и мировому сообще-
ству модели структурно-технологической транс-
формации их энергетики и экономики в целом
без учёта национальной специфики. В отноше-
нии России это выражается, в частности, в недо-
оценке роли атомной энергетики в декарбониза-
ции экономики, несмотря на безуглеродную ге-

нерацию АЭС и то, что большинство экспертов,
включая “зелёных”, считают эффективный энер-
гопереход (подразумевающий изменение струк-
туры энергетического баланса в сторону суще-
ственного сокращения доли ископаемого топли-
ва и повышения удельного веса экологически
чистых источников энергии) трудно или вовсе
недостижимым без повышения вклада АЭС.

В связи с этим обращает на себя внимание ак-
тивно используемое, в том числе в официальных
документах9, клише “адаптация российской эко-
номики к глобальному энергопереходу”. Его упо-
требление представляется весьма дискуссионным
и создающим путаницу с понятием адаптации на-
селения и экономики к изменениям климата.
Последнее понятие не только этимологически и
содержательно корректно, учитывая, что адапта-
ция суть приспособление, но и легитимно, будучи
закреплено в международных правовых докумен-
тах – РКИК ООН (1992), Парижском соглаше-
нии по климату (2015) и Климатическом пакте
Глазго (2021). Учитывая роль России в мировой
энергетике (которая ещё совсем недавно характе-
ризовалась как энергогарант), современную
структуру генерации электроэнергии, которой
могут позавидовать многие страны10, а также по-
тенциал нашей страны в области новых техноло-
гий и производства низкоуглеродных источников
энергии (атомной и водородной), трудно согла-
ситься с тем, что в обозримом будущем стратегия
России в отношении глобального энергоперехода
должна ограничиться приспособлением её эко-
номики и энергетики к происходящим в мире из-
менениям.

Представляется, что Россия занимает и впредь
должна занимать (и защищать) активную пози-
цию одного из ключевых игроков на мировом
энергетическом рынке, исходя из перечисленных
выше своих сильных сторон и национальных ин-
тересов, избегая навязываемых извне в рамках
пресловутой “гонки за нулём”11 рецептов струк-
турно-технологической перестройки энергетики
и экономики в целом. К вопросам изменения оте-
чественной энергосистемы нужно подходить
взвешенно, как того требуют национальные ин-

9 См., например: «О решениях по итогам стратегической
сессии “Адаптация России к глобальному энергопереходу”».
http://government.ru/orders/selection/401/43295/ (20 сентяб-
ря 2021 г.).

10В России почти 38% генерации обеспечивают безуглерод-
ные ГЭС, АЭС, а также ВИЭ. Ещё около половины прихо-
дится на природный газ, экологическая чистота которого
существенно превосходит уголь, остающийся одним из ба-
зовых источников или фундаментом энергетики ведущих
экономик мира, в том числе США, Китая и Индии: соот-
ветственно, 20, 57 и 75% вклада в производство электро-
энергии (для сравнения в России – 15%, в ЕС – 13%).

11Принятый в экспертном сообществе термин, отражающий
стремление стран к достижению углеродной нейтрально-
сти в возможно более короткие сроки.
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тересы страны12, не забывая, что цена энергии
оказывает непосредственное влияние на устой-
чивость, в том числе финансовую, всей эконо-
мики.

Согласно оценкам ряда авторитетных экс-
пертных групп, трансформация глобального
энергетического баланса в рамках энергоперехо-
да обойдётся примерно в 3–4% мирового ВВП
[12–14]. Реализация агрессивного сценария де-
карбонизации с быстрым отказом от ископаемого
топлива и достижением мировой экономикой уг-
леродной нейтральности в 2050 г. может привести
к превышению затрат на энергию в большинстве
крупных экономик мира величиной 10% от ВВП.
С учётом имеющейся перспективной структуры
затрат для этих стран такой рост цен на энергию
станет ключевым ограничением устойчивого эко-
номического роста и, соответственно, достиже-
ния углеродной нейтральности к 2050 г., несмот-
ря на возможное в будущем серьёзное удешевле-
ние имеющихся и разрабатываемых технологий.
Неслучайно треть принятых в мире стратегий либо
вообще не ставят цель достижения углеродной
нейтральности, либо существенно отодвигают
сроки её возможного достижения (2060 г. и позже).

Оценки экономических эффектов реализации
стратегии для России. Россия как одна из круп-
нейших экономик мира, к тому же зависимая от
экспорта углеводородов, не может не рассматри-
вать глобальную климатическую повестку как ис-
точник рисков и одновременно возможностей
для устойчивого долгосрочного развития. В связи
с этим национальная стратегия должна увязать
решение двух ключевых задач в рамках декарбо-
низации экономики: обеспечить вклад России в
достижение глобальных целей по защите климата
и структурно-технологическую трансформацию
и модернизацию национального хозяйства для
динамичного и устойчивого социально-экономи-
ческого развития на долгосрочную перспективу,
ориентированного на повышение уровня и каче-
ства жизни населения.

Миссия экономической науки в отношении
реализации стратегии в России состоит в разра-
ботке сценариев и модельных расчётах, учитыва-
ющих и оценивающих, с одной стороны, влияние
сдвигов в структуре используемых технологий на
параметры нетто-выбросов парниковых газов, с
другой – эффекты влияния применения этих же
технологий на экономическую динамику. Здесь
нужно иметь в виду, что внедрению и использова-
нию каждой технологии свойственна определён-

12Доктрина энергетической безопасности Российской Фе-
дерации. Утверждена Указом Президента Российской Фе-
дерации от 13 мая 2019 г. № 216. http://www.krem-
lin.ru/acts/bank/44252. Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации. Утверждена Указом
Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г.
№ 400. http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046

ная капиталоёмкость, а это влияет на структуру
затрат и далее на систему межотраслевых взаимо-
действий в экономике. Разработанная в Институте
народнохозяйственного прогнозирования РАН
методология прогнозирования на основе таблиц
“затраты–выпуск” позволяет решить эту ком-
плексную задачу, оценивая влияние реализации
конкретных сценариев (включая набор действий
и технологий снижения нетто-выбросов парни-
ковых газов) на баланс производства, доходов и
цен. Кроме того, эта методология позволяет по-
казать, насколько итоговые результаты развития
экономики в средне- и долгосрочной перспек-
тиве соответствуют приоритетам поставленных
целей.

При формулировании сценариев стратегии
принципиальное значение имеет прогноз разви-
тия ситуации в мировой экономике. Согласно
модельным расчётам, изменение мирохозяй-
ственной конъюнктуры на 30-летнюю перспек-
тиву (2021–2050) будет серьёзно сказываться на
развитии российской экономики и станет гораздо
более значимым фактором результативности и
эффективности реализации стратегии, чем про-
изводственно-технологические сдвиги внутри
отечественной экономики при всех сценариях13.
Ситуация не самая благоприятная, но именно её
нужно принимать во внимание при разработке
(корректировке) сценариев и реализации стра-
тегии.

В ближайшие десятилетия существенное вли-
яние на мировой спрос на энергоносители будет
оказывать процесс изменения национальных
экономических и энергетических политик в сто-
рону декарбонизации. Изменения предусматри-
вают: требования к увеличению доли низкоугле-
родных источников энергии; целевые показатели
топливной эффективности; целевые показатели
использования альтернативных транспортных
технологий; снижение выбросов парниковых га-
зов и уровень углеродоёмкости отдельных секто-
ров экономики; новые экологические стандарты,
которые, как правило, отражены в стратегиях и
заявленных правительствами стран мира нацио-
нальных вкладах в выполнение Парижского со-
глашения по климату. Их реализация к 2050 г., по
оценкам экспертов и нашим расчётам, позволит
сократить мировые выбросы CO2, обусловленные
энергетическим потреблением углеводородов,
более чем на 10 млрд т по сравнению со сценари-
ем сохранения существующей экономической
политики.

13Здесь уместна аналогия с вступлением России во Всемир-
ную торговую организацию, когда главным опасением бы-
ло негативное влияние снижения импортных пошлин. Од-
нако практика показала наиболее существенное влияние
колебания курса рубля на показатели торговли и конку-
рентоспособности российских товаров.
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Столь масштабное снижение выбросов пред-
полагает существенное сжатие мирового спроса
на углеводороды. Наибольшие ограничения кос-
нутся потребления угля. Пик спроса на него будет
пройден скорее всего до 2030 г., но для России как
минимум до 2035 г. сохранится окно возможно-
стей для поддержания и даже увеличения объёма
выручки от внешней торговли углём. Это связано
с сохранением благоприятной ситуации для экс-
порта российского высококалорийного угля на
рынки Юго-Восточной Азии, где в последние го-
ды были введены большие мощности угольных
ТЭС и в течение ближайших полутора-двух де-
сятков лет будет обеспечен устойчивый спрос на
энергетический уголь. Поддержанию спроса на
российский уголь также будет способствовать
снижение добычи качественного угля в Индоне-
зии и Австралии, а также ценовая конкуренто-
способность российского сырья. При этом экс-
порт российского угля в западном направлении
начнёт снижаться уже в краткосрочной перспек-
тиве. В результате описанных выше тенденций к
2035 г. экспорт российского угля ожидается на
уровне 235 млн т.

Что касается нефти и газа, основным факто-
ром, влияющим на мировой спрос на “чёрное зо-
лото”, будет перевод автотранспорта на электри-
ческую тягу. По нашим оценкам, доля электрока-
ров в структуре мирового парка легковых
автомобилей может возрасти с нынешнего 1 до
15% к 2035 г. В этих условиях мировой спрос на
российскую нефть и нефтепродукты к 2035 г. мо-
жет составить около 425 млн т нефтяного эквива-
лента. В силу наименьшей карбоноёмкости при-
родного газа спрос на него будет снижаться в не-
значительной степени. При среднегодовых
темпах роста мировой экономики 2.7% в 2022–
2035 гг. объём экспорта российского природного
газа к 2035 г. может составить до 440 млрд м3. Та-
ким образом, в ближайшие 15 лет спрос на рос-
сийские углеводороды на мировом рынке сохра-
нится на современном уровне даже при наиболее
жёстких вариантах мер международной климати-
ческой политики. Это позволяет выстраивать
конструктивные сценарии развития России,
опирающиеся на экономический потенциал
энергосырьевого сектора, в том числе за счёт ис-
пользования доходов от экспорта его продукции
на структурно-технологическую модернизацию
российской экономики.

Другой важной особенностью российской
стратегии является то, что, в отличие от развитых
стран, у нашей страны есть возможность исполь-
зования широкого спектра технологий декарбо-
низации, выбор которых должен опираться на
оценку их экономической эффективности. В этих
условиях одним из главных параметров сценари-
ев стратегии является уровень дополнительных
инвестиций, необходимых для использования

упомянутых технологий. Механизм выбора опти-
мального сценария декарбонизации экономики
представлен на рисунке.

Базовый сценарий стратегии исходит из потреб-
ности в дополнительных инвестициях в размере
1.1% ВВП в год до 2050 г. в процесс декарбониза-
ции на фоне экономического роста среднегодо-
выми темпами 3% в 2021–2050 гг. Предполагается
использование наиболее доступных путей сниже-
ния нетто-выбросов парниковых газов, в том чис-
ле технологий с умеренными показателями кар-
боноёмкости. К таким решениям относятся: из-
менения в структуре генерации электроэнергии
(с постепенным ростом доли низкоуглеродных
источников), развитие электроплавильных про-
изводств в металлургии, повышение энергоэф-
фективности в секторе жилищно-коммунального
хозяйства и т.д. Принципиальная проблема тако-
го сценария состоит в том, что предусматривае-
мые им меры декарбонизации экономики не
обеспечивают снижения нетто-выбросов парни-
ковых газов в объёме, необходимом для достиже-
ния углеродной нейтральности до 2060 г., а также
выполнения обязательств России в рамках Па-
рижского соглашения и Климатического пакта
Глазго, что неприемлемо.

Напротив, интенсивный сценарий предполагает
значительное снижение нетто-выбросов парнико-
вых газов (до 260 млн т СО2-эквивалента к 2050 г.)
за счёт существенного расширения доли генера-
ции электроэнергии на основе возобновляемых
источников, увеличения доли электрокаров в об-
щем парке автомобилей, внедрения технологий
улавливания и утилизации СО2 и промышленно-
го использования водорода. Масштабное внедре-
ние низкоуглеродных технологий требует бóль-
ших капиталовложений: в рассматриваемом сце-
нарии уровень дополнительных инвестиций
достигает 3% ВВП в среднем за 2021–2050 гг., что
является существенной нагрузкой на экономику.
Так, повышение темпов экономического роста до
3% в год в среднесрочной перспективе предпола-
гает увеличение доли инвестиций в основной ка-
питал в ВВП до 25%. Дальнейшее наращивание
нагрузки будет оказывать негативное влияние на
потребительский спрос и на уровень жизни насе-
ления в целом, прежде всего через рост цен, свя-
занный с необходимостью окупить дополнитель-
ные вложения. Поэтому среднегодовые темпы
роста ВВП в 2021–2050 гг. в интенсивном сцена-
рии снижаются до 2.6%, то есть ниже прогнози-
руемого общемирового показателя за тот же пе-
риод, что существенно ухудшает конкурентоспо-
собность отечественной экономики и повышает
риски для устойчивого экономического развития.

В этих условиях эффективен целевой сценарий
(см. рис. 1), обеспечивающий за счёт выбора оп-
тимальной структуры технологий приемлемый
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баланс между устойчивым ростом экономики и
снижением антропогенной нагрузки на климат.
Согласно оценкам, полученным нами на основе
межотраслевой модели российской экономики,
такой сценарий предусматривает существенное
(до 660 млн т СО2-эквивалента к 2050 г.) сокраще-
ние нетто-выбросов парниковых газов при обес-
печении среднегодовых темпов роста ВВП в
2021–2050 гг. на уровне 3%. Это достигается ком-
плексом решений, прежде всего технологиче-
ских, реализуемых в рамках двух стратегических
направлений декарбонизации экономики: сни-
жения эмиссии парниковых газов (в частности их
улавливание и утилизация), в первую очередь в
городах и индустриальных центрах страны, и по-
глощения накопленного в атмосфере СО2 экоси-
стемами, в основном лесами.

Снижение эмиссий парниковых газов достигает-
ся с помощью мер структурно-технологической
модернизации экономики, включая повышение
её энергоэффективности и снижение углеродо-
ёмкости. Главные требования к технологиям, ле-
жащим в основе этих мер, – их локализация на
территории России, что позволит снизить зави-
симость от технологического импорта, а также их
умеренная капиталоёмкость, что предполагает
использование уже имеющихся технологий (при
условии их совершенствования).

В рамках рассматриваемого сценария струк-
турно-технологический фактор может способ-
ствовать снижению эмиссий парниковых газов в
2021–2050 гг. в объёме примерно 1.2 млрд т СО2-
эквивалента (примерно 40% от уровня выбросов
1990 г.). Среди секторов экономики, в которых
этот фактор может обеспечить наибольшее
снижение эмиссий парниковых газов, выделяют-
ся три.

Прежде всего, энергетика и ЖКХ. Снижение
эмиссии здесь в 2021–2050 гг. может достичь

267 млн т СО2-эквивалента благодаря, во-первых,
изменению структуры генерации электроэнергии
в сторону постепенного уменьшения доли элект-
роэнергии, производимой на основе угля, и уве-
личения доли генерации на основе возобновляе-
мых источников и АЭС – с 1 и 19% в 2021 г. до 10
и 25% к 2050 г. соответственно; во-вторых – сни-
жению энергоёмкости коммунального сектора за
счёт реновации жилья и энергоэффективных
ремонтов многоквартирных жилых домов (по-
дробнее см. [15]). Выбор приоритетов решений
обусловлен территориально-производственной
спецификой. Так, в Москве, где качество генери-
рующих мощностей высокое, основные усилия
целесообразно сосредоточить в секторе ЖКХ, а,
например, в Ростовской области снижение вы-
бросов парниковых газов эффективнее всего до-
стигается модернизацией генерирующих мощно-
стей в энергетике.

Два других эффективных сектора включают,
во-первых, транспорт (в том числе трубопровод-
ный) с примерно таким же объёмом снижения
эмиссий (265 млн т СО2-эквивалента). Это обес-
печивается главным образом с помощью техно-
логических решений, значительно снижающих
неконтролируемые выбросы на трубопроводах, в
меньшей степени – переводом существенной ча-
сти транспорта (прежде всего автомобильного) на
электротягу. Во-вторых, управление или обраще-
ние с отходами – с потенциалом сокращения вы-
бросов парниковых газов за тот же период поряд-
ка 105 млн т СО2-эквивалента.

За счёт максимального перевода технологиче-
ских процессов на электроэнергию химическое,
металлургическое производства и производство
прочих неметаллических минеральных продук-
тов, как ожидается, также могут снизить эмиссии
парниковых газов, однако всего на 33 млн т СО2-
эквивалента.

Рис. 1. Параметры сценариев декарбонизации российской экономики
Источник: расчёты ИНП РАН
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Реализация перечисленных мер декарбониза-
ции потребует инвестиций в размере 1.8% ВВП в
среднем в год за 2021–2050 гг. При этом среднего-
довые темпы роста ВВП сохранятся на уровне 3%,
потому что большая, по сравнению с базовым ва-
риантом, норма инвестиций позволит сбаланси-
ровать рост цен, компенсирующих затраты на де-
карбонизацию, с ростом эффективности эконо-
мики и увеличением доходов экономических
агентов.

Другое упомянутое выше ключевое направле-
ние реализации стратегии – поглощение накоплен-
ного в атмосфере СО2 экосистемами (лесами) – по
потенциалу декарбонизации экономики не усту-
пает структурно-технологическому фактору. Со-
гласно новейшим оценкам авторитетных специа-
листов [16], по состоянию на 2014 г. биомасса
только управляемых лесов обеспечивала погло-
щение и депонирование 354 млрд т углерода или
почти 1.3 млрд т СО2-эквивалента, что на 46%
превышает показатель национального кадастра
выбросов парниковых газов14. По другим оцен-
кам, суммарный поглощающий потенциал всех
основных экосистем суши (леса, почвы, водно-
болотные угодья) составляет 2.5 млрд т СО2-экви-
валента, что превышает текущий валовой объём
антропогенных выбросов парниковых газов15.
Учитывая особую значимость и сложность оцен-
ки поглощающего потенциала российских лесов
и его эффективной реализации, являющейся
предметом специального анализа (см. подробнее
[18]), ограничимся двумя принципиальными
комментариями.

Во-первых, чтобы потенциал поглощения и
депонирования углерода лесами и другими эко-
системами был реализован, а его вклад признан
международным сообществом, требуются мас-
штабные усилия, в частности инвестиции в со-
хранение экосистем, в первую очередь лесов и
водно-болотных угодий, которые ежегодно теря-
ют от лесных и торфяных пожаров более 10 млн га
и страдают от последствий глобального потепле-
ния, особенно в северных регионах страны, где
его темпы высоки. Более того, нужна качественно
другая лесная политика и эффективная политика
в сфере устойчивого природопользования. Не-
обходимо формировать крупные научные проек-
ты, которые должны носить междисциплинар-
ный характер. Значимость рассматриваемого
направления стратегии (нередко именуемого ле-
соклиматическим, хотя это слишком узко) тако-

14По другим оценкам, потенциал поглощения и депониро-
вания углерода лесами вдвое больше и достигает 2.5 млрд т
СО2-эквивалента [17].

15Выступление Президента России В.В. Путина на климати-
ческом саммите глав более 40 государств, организованном
по инициативе президента США 22–23 апреля 2021 г.
http://kremlin.ru/events/president/news/65425/videos

ва, что у российского научного сообщества появ-
ляется реальная возможность оказать ощутимую
поддержку экономике и обеспечить весомый
вклад в смягчение климатических рисков раз-
вития.

Во-вторых, большой потенциал поглощения
парниковых газов не только не снижает значи-
мость, но, напротив, подразумевает активную по-
литику по декарбонизации экономики, отсут-
ствие или неэффективность которой в обозримом
будущем может привести к торможению эконо-
мической динамики и невыполнению нашей
страной своих международных обязательств. Это
недопустимо для России как климатически и по-
литически ответственного государства, а также с
точки зрения обеспечения жизненно необходи-
мых условий для устойчивого социально-эконо-
мического развития, роста уровня и качества
жизни людей.

* * *
Стратегия социально-экономического разви-

тия Российской Федерации с низким уровнем
выбросов парниковых газов до 2050 г. призвана
внести весомый вклад в обеспечение устойчивого
роста и модернизацию отечественной экономики
и, главное, повышение качества жизни людей.
Чтобы это осуществить, требуется учитывать ди-
намику не только нетто-выбросов парниковых
газов, но и макроэкономических индикаторов,
анализировать и корректировать масштабы и
процессы структурно-технологических сдвигов,
усиливая вклад науки в эти сдвиги, а также оце-
нивать изменение роли России в мировой эконо-
мике. Чрезмерный акцент на декарбонизацию
экономики в отрыве от задач адаптации населе-
ния и хозяйственных систем к климатическим из-
менениям, не говоря о недооценке или игнориро-
вании других приоритетных для национальных
интересов России целей устойчивого развития,
несёт существенные риски. Требуется увязка
комплекса мер в области низкоуглеродного раз-
вития с мерами адаптации к изменению климата
и с экологической политикой страны. Наконец,
нужна их интеграция в долгосрочную стратегию
устойчивого социально-экономического разви-
тия России.

Выбор и реализация эффективного сценария
декарбонизации экономики должны исходить из
приоритета поддержания динамики экономиче-
ского роста на приемлемом уровне, что зафикси-
ровано в принятой Правительством страны нацио-
нальной стратегии. Это означает, что, несмотря
на возможное внешнее давление, а иногда и по-
пытки прямого диктата в области структурно-
технологической политики, России необходимо
максимально полно использовать имеющийся
технологический потенциал для минимизации
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экономических рисков политики декарбониза-
ции. Как показывают приведённые выше расчёты
и оценки, такая возможность имеется. Её реали-
зация выдвигает большое число междисципли-
нарных задач, решение которых требует тесного
сотрудничества учёных и специалистов в есте-
ственно-научной и социогуманитарной областях
знания, включая экономическую науку [19], про-
изводителей и отраслевых и региональных потре-
бителей климатической информации, лиц, при-
нимающих решения на всех уровнях управления,
некоммерческих организаций и СМИ.
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Начало дискуссии положило выступление ди-
ректора Института исследований и экспертизы
Внешэкономбанка А.Н. Клепача, который гово-
рил об императивах и перспективах низкоугле-
родного развития российской экономики. При-
знав, что он разделяет практически все ключевые
позиции докладчиков, А.Н. Клепач уточнил ряд
моментов. Проблематика социально-экономиче-
ского развития, по его мнению, значительно ши-
ре, чем вопрос об энергопереходе. Цели устойчи-
вого развития не сводятся к энергетической тема-
тике, более того, нередко вступают в конфликт с
решением задач, связанных с энергопереходом.
То же можно сказать и о климатических измене-
ниях, экологической повестке.

Что касается ожидаемых темпов роста эконо-
мики до 2035 г., после которого возрастает не-
определённость, обусловленная в том числе тех-
нологическими изменениями, то в соответствии с
базовым инерционным сценарием эти темпы в
ближайшие годы не превысят двух с небольшим
процентов в год, а к 2030 г. снизятся до 1.5–1.7%
ВВП. Форсированный вариант, который предпо-
лагает серьёзные структурные изменения, повы-
шение нормы накопления, технологический ры-
вок, когда на образование нужно будет тратить на
уровне европейских стран, то есть около 8–9%
ВВП, на здравоохранение 10% и выше, на науку
3%, позволит повысить темпы роста до 3.8–4%
ВВП вплоть до 2030–2035 гг. с последующим их
снижением до 3% с небольшим. В рассматривае-
мом варианте энергопереход потребует дополни-
тельных инвестиций, которые не столько увели-
чивают ВВП и доходы населения, сколько обес-
печивают снижение эмиссии СО2. При этом
происходит удорожание инвестиций и снижение
их предельной производительности с замедлени-
ем темпа роста ВВП – на 1–1.5%. В то же время
создаётся индустрия, связанная с водородной,

атомной и гидроэнергетикой, а также с очисткой
воды и глубокой переработкой отходов.

А.Н. Клепач также обратил внимание на тот
факт, что прогнозы экономического роста и по-
тенциала снижения СО2 сильно зависят от энер-
гетического комплекса, причём особенно от его
составляющих в коммунальном хозяйстве, тепло-
энергетике, где сохраняется наибольший объём
устаревших мощностей, в том числе работающих
на угле. Поэтому очень многое зависит от измене-
ния структуры экономики. Сейчас удельный вес
ТЭК достигает примерно 18% ВВП, а реально да-
же чуть больше, тогда как совокупно здравоохра-
нение, образование, машиностроение, тонкая
химия, система связи, по расчётам Росстата, в
лучшем случае обеспечивают около 13% ВВП, а
все отрасли “добавленной стоимости” – 22%. По-
нятно, что опережающее развитие перечислен-
ных секторов экономики существенно меняет её
структуру. Если с нынешних 13% их доля в ВВП
увеличится до 18–19%, все показатели энергоэф-
фективности, включая снижение углеродоём-
кости ВВП, резко улучшатся. Таким образом,
действует очень много факторов, которые могут
кардинально поменять всю ситуацию, характери-
зующую энергопереход, за счёт развития неэнер-
гетических секторов экономики. Поэтому очень
важно выработать новые подходы к снижению
энергоэффективности, учитывать не только угле-
родоёмкость ВВП, но и другие показатели.

Что касается структуры российского ТЭК, то
сейчас неуглеродные источники в общей сложно-
сти составляют не более 15% энергобаланса, но их
доля в электроэнергетике значительно больше,
около 30–40%. Но как дальше будет складываться
ситуация с энергопотреблением в стране, – за-
дался вопросом докладчик. По оценкам Института
исследований и экспертизы ВЭБ РФ, к 2035 г.
общее энергопотребление вырастет при мини-

С КАФЕДРЫ ПРЕЗИДИУМА РАН
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мальном базовом варианте примерно на 15%, в
варианте с существенным повышением энерго-
эффективности – на 20% с лишним. По словам
А.Н. Клепача, “уровень энергонасыщенности
экономики и домашних хозяйств у нас остаётся
достаточно низким, а значит, сохраняется огром-
ный потенциал для увеличения внутреннего по-
требления газа и электроэнергии. Более того,
замещение на транспорте бензина и дизеля элек-
тробатареями, водородными топливными элемен-
тами приведёт к тому, что электроёмкость ВВП, в
отличие от энергоёмкости, стабилизируется, а
после 2030 г. может начать растиˮ. Поэтому энер-
гетическая стратегия требует существенного
уточнения, причём с точки зрения не только экс-
порта энергоносителей, но в первую очередь па-
раметров внутреннего потребления. Тогда можно
найти баланс между существенным снижением
эмиссии СО2 и решением приоритетных социаль-
но-экономических задач.

Далее слово было предоставлено руководите-
лю проектного направления “Прорывˮ ГК “Роса-
томˮ В.А. Першукову. Он обратил внимание на
тот факт, что во Франции, где энергопотребление
на 70% обеспечивается атомной энергетикой, на
один киловатт-час приходится всего 39 граммов
выбросов СО2, то есть проблема низкоуглеродной
энергетики решена. В России – 325 граммов, но
уже поставлена задача с учётом роста энергогенера-
ции к 2030 г. нарастить вклад АЭС в производство
электроэнергии до 25%. Однако даже 39 граммов
выбросов СО2 не позволяют признать атомную
энергетику “зелёной”, поскольку остаётся про-
блема её технической и экологической безопас-
ности, а также безотходности. Ведь в результате
работы АЭС нарабатывается отработанное ядер-
ное топливо, которое необходимо утилизировать.
Так, за 10–15 лет масса облучённого ядерного
топлива увеличивается в 2 раза. В то же время
привлекательными сторонами ядерной энергети-
ки являются гарантированные затраты на дли-
тельном горизонте – для инвесторов, и независи-
мость от погодных условий – для производителей
и потребителей энергии. Сейчас жизненный
цикл АЭС достигает 60 лет, а имея в виду их сла-
бую зависимость от сырья, стоимость этих стан-
ций фактически определяют только капитальные
вложения.

Уже в течение 10 лет “Росатом” реализует про-
ект “Прорыв”, нацеленный на вовлечение в си-
стему управления атомной энергетикой реакто-
ров на быстрых нейтронах, которые позволяют
решить принципиально важные вопросы, такие
как безопасность для населения и окружающей
среды, то есть отсутствие аварий, а также мини-
мизация отходов в 10–25 раз и достаточность ре-
сурсов. Существенное обстоятельство – незначи-
тельность отчуждаемых территорий в силу высо-

кого энергопотенциала уранового сырья, низкая
удельная материалоёмкость станций. При пере-
ходе на замкнутый цикл изменяется весь сырье-
вой баланс, и вместо 6% его эффективного ис-
пользования можно будет говорить о 86%. Кроме
того, имея в виду свойства природы, возможно-
сти нейтронов в быстром спектре, удаётся резко
сократить объём отходов и их хранение после об-
лучения. Сколько мы из земли взяли радиоактив-
ности, столько и обратно в землю вернули.

Таким образом, главные принципы ядерной
энергетики – безотходность, независимость от
сырья и безопасность – позволяют утверждать,
что это “зелёная” энергетика. “Росатом” активно
проводит эту мысль в рамках обсуждений в
МАГАТЭ, ОЭСР, ООН и других международных
организациях. И здесь, отметил В.А. Першуков,
очень полезным оказывается активное взаимо-
действие с Академией наук, которая выступает в
роли независимого эксперта, способствует фор-
мированию повестки научной дипломатии и на-
учного сотрудничества, пропаганды наших тех-
нических достижений.

Как известно, ТЭК является одним из основ-
ных эмитентов парниковых газов в России, при-
чём показатели эмиссии у нас выше среднемиро-
вого уровня, заявил заместитель министра энер-
гетики РФ П.Ю. Сорокин. Из 11.1 млрд тонн
энергетических выбросов СО2 примерно 70% даёт
генерация. Это важно потому, что позволяет
определить тот пакет технологий, который обес-
печивает наибольший эффект снижения выбро-
сов с наименьшими затратами. Здесь видится се-
рьёзный потенциал взаимодействия с Академией
наук по ряду направлений.

Это, во-первых, улавливание и захоронение
СО2, изучение проблемы сокращения выбросов
при транспортировке газа, поскольку метан обла-
дает одним из самых высоких факторов конвер-
сии в СО2-эквивалент.

Во-вторых, это модернизация систем генера-
ции электроэнергии. Удельные выбросы сейчас
снижаются, но остаётся актуальной разработка
отдельных элементов генерирующего оборудова-
ния и замена турбин.

В-третьих, широкое использование газомо-
торного топлива, что может внести существен-
ный вклад в снижение выбросов СО2.

В-четвёртых, недооценённой остаётся гидро-
генерация. Доведение её доли в производстве
электроэнергии с сегодняшних 19% до 20–25%
могло бы стать большим прорывом. Но здесь воз-
никает задача доказать чистоту производства обо-
рудования для ГЭС на международном уровне,
чтобы использовать собственный “зелёный” по-
тенциал, а не закупать оборудование на Западе.
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П.Ю. Сорокин упомянул также технологии
улавливания и закачки газа, по которым Россия
обладает значительным конкурентным преиму-
ществом: “У нас есть коллекторы, у нас есть ло-
вушки, которые позволяют хранить СО2 более
50 лет, что является критерием для признания до-
бычи газа чистым производством, в отличие от
Европы, где в основном осуществляются захоро-
нение и закачка СО2 в водоносные породы. То есть
мы располагаем большим количеством источни-
ков с концентрированной эмиссией парниковых
газов, которую можно улавливать и закачивать
в действующую трубопроводную систему”.

В ближайшие десятилетия экспорт углеводо-
родов, скорее всего, будет падать, считает
П.Ю. Сорокин. Но даже если этого не произой-
дёт, будет снижаться рента. К 2035 г. элементар-
ная инфляция издержек вплотную приблизит
пессимистический сценарий по цене. Даже если
реализуется промежуточный сценарий, всё равно
будет “съедена” половина той ренты, которая се-
годня делится между компаниями и государ-
ством. У нас есть 10–12 лет, в течение которых
Россия может за счёт углеводородной ренты раз-
вивать другие секторы и превратить топливно-
энергетический комплекс в основного заказчика
их продукции.

Затронув водородную тематику, выступавший
указал на необходимость её разработки, несмотря
на то, что сейчас этот источник энергии неконку-
рентоспособен. Но потенциал у него колоссаль-
ный. Уже создана Межведомственная рабочая
группа по развитию водородной энергетики, и
подготовительная работа, которая велась весь по-
следний год, должна кристаллизоваться в кон-
кретные действия. Средства на это Правитель-
ством РФ выделены, пока, правда, небольшие –
до 9 млрд руб., но это первые шаги.

О вкладе рационального землепользования,
лесного хозяйства в поглощение СО2 говорила
член-корреспондент РАН А.А. Романовская. Она
коснулась важной, малообсуждаемой и сложной
темы оценки и развития огромного потенциала
управляемых экосистем по сокращению выбро-
сов парниковых газов. Соответствующие меры –
сравнительно дешёвые и в то же время достаточно
эффективные, они обеспечивают значительное
снижение эмиссии не только углекислого газа, но
и других климтаически активных веществ. Преж-
де всего речь идёт о борьбе с лесными пожарами.
Здесь потенциал превышает 400 млн тонн СО2 эк-
вивалента в год. Конечно, все пожары потушить
невозможно, но сократить их число вдвое – впол-
не достижимая цель. Далее, нужно добиться уста-
новления щадящего режима лесозаготовок, эф-
фективной переработки древесины, сокращения
потерь гумуса почв, распространения ресурсосбе-
регающего земледелия. Расчёты показывают, что

даже без учёта потенциала накопления, только
благодаря снижению выбросов можно умень-
шить их объём на 500 млн тонн и далее до практи-
чески 1 млрд тонн СО2 эквивалента в год, а погло-
щение увеличить в 2–3 раза. Чтобы достичь к
2060 г. целей, заложенных в интенсивный сцена-
рий, эту работу нужно начинать уже сейчас.

По мнению А.А. Романовской, России не сле-
дует равняться на Евросоюз, у нас свой путь. В на-
шей стране вопросы климатической нейтрально-
сти и вопросы энергоперехода – это два разных
направления. Для Европы и других развитых
стран – это одно и то же, им придётся перестраи-
вать энергетический сектор, чтобы достичь кли-
матической нейтральности. В России дело обсто-
ит иначе, мы можем быть лидерами в достижении
климатической нейтральности за счёт реализа-
ции национальных приоритетов, в частности, по-
вышения энергоэффективности: её рост на 40%
означает сокращение эмиссии на 400 млн тонн.
Весомый вклад в снижение антропогенного воз-
действия на климатическую систему внесёт и
планируемая модернизация промышленности,
диверсификация экономики, сохранение при-
родных экосистем и т.д.

“Общеизвестно, что энергетика – это базис
экономики любой страны вне зависимости от
технологического уклада. Сегодня сложилась
беспрецедентная ситуация, когда необходимо
безотлагательно принимать принципиальные ре-
шения по дальнейшему развитию мировой энер-
гетики”. С такого заявления начал своё выступле-
ние академик РАН С.В. Алексеенко. Этот импера-
тив связывается с глобальным потеплением,
основной причиной которого признаётся эмис-
сия парниковых газов, прежде всего СО2, а источ-
ником – энергетика, работающая на органиче-
ском топливе. Ряд стран заявил о готовности пе-
рейти к безуглеродной энергетике уже к 2050 г.
Выполнение требований Парижского соглаше-
ния требует радикального изменения структуры
энергетики, что в обозримом будущем практиче-
ски невозможно. Все решения принимаются на
основе тех результатов, которые выдаёт Межпра-
вительственная группа экспертов по изменению
климата (МГЭИК). Ряд стран заявил о готовно-
сти перейти к безуглеродной энергетике уже к
2050 г.

С.В. Алексеенко счёл нужным привести неко-
торые данные из других источников. Согласно им
только на этой основе возможно принимать вер-
ные практические решения. Как оказывается,
график изменения температуры на Земле с доин-
дустриального периода до наших дней полностью
совпадает с наблюдаемым трендом, но в том, что
касается выбросов парниковых газов и аэрозо-
лей, никакого нарастания нет. А ведь именно
эмиссия этих газов считается доказательством
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вклада антропогенного фактора в изменение кли-
мата.

В июне 2021 г. под эгидой Международного
энергетического агентства вышла новая дорож-
ная карта для глобальной энергетики, и её уже
признали лидеры “Большой семёрки”. Имея в
виду, что энергетика является источником при-
мерно трёх четвертей объёма выбросов парнико-
вых газов, предлагается уже в этом году перестать
сооружать новые угольные станции, осваивать
новые месторождения нефти и газа, а к 2035 г. –
отказаться от продажи автомобилей с двигателя-
ми внутреннего сгорания. Декларируется, что
благодаря этим мерам к 2040 г. энергетика до-
стигнет нулевого объёма выбросов, а к 2050 г.
(фантастика!) 90% электроэнергии будет произ-
водиться возобновляемыми источниками, а сол-
нечная и ветровая генерация составят 70%, что,
конечно же, недостижимо, считает С.В. Алексе-
енко.

Но есть другие подходы, которые очень хоро-
шо согласуются с российскими интересами. Не-
давно Массачусетский технологический инсти-
тут опубликовал прогноз развития энергетики с
учётом экологических требований. По этим дан-
ным, в соответствии с которыми принимается не-
обходимым ограничить рост температуры на Зем-
ле 2°С, к 2100 г. вклад угля и газа в обеспечение
человечества энергией тем не менее останется
очень большим – до 40%, а солнечной и ветровой
генерации не превысит 23%.

Что касается России, она производит доста-
точно мало выбросов и уже выполнила обязатель-
ства по Парижскому соглашению (с учётом вкла-
да лесов). Однако, как убедительно показал член-
корреспондент РАН В.В. Клименко, независимо
от наших усилий к 2050 г. потепление составит
1.5°. Надо иметь в виду, что в России потепление
климата ведёт к значительному сокращению по-
требности в топливе из-за снижения расходов на
обогрев, примерно на 15%. Отсюда следуют две
рекомендации, сформулированные С.В. Алексе-
енко применительно к действиям нашей страны.
Первая касается энергетики: осуществлять декар-
бонизацию энергетики следует со скоростью, не
превосходящей экономические возможности
страны. Вторая – сосредоточить усилия на повы-
шении интенсивности биосферного стока СО2.

Среди мер сокращения выбросов СО2 высту-
павший особо обратил внимание на энергосбере-
жение, потенциал которого в России достигает
40%. Кроме того, например, переход с угля на газ
позволяет на 40% снизить эмиссию. Меньше все-
го выбросов даёт атомная энергетика, что под-
тверждает её “зелёность”. Велик потенциальный
вклад в уменьшение эмиссии передовых техноло-
гий, среди них: для газовых ТЭС – переход на па-
рогазовые установки, КПД которых примерно в

1.5 раза выше традиционно используемых; сжига-
ние газа в атмосфере кислорода и использование
СО2 вместо воды в качестве энергоносителя, ко-
гда углекислый газ полностью удаляется; для ТЭС
на угле – переход на суперсверхкритические па-
раметры пара, что позволяет в 1.5 раза увеличить
КПД и в той же мере сократить выбросы СО2 (к
сожалению, в России нет ни одного такого кот-
ла); кроме того, радикальный переход на глубо-
кую переработку угля с получением синтез-газа,
который можно запустить в цикл Аллама и полу-
чать энергию без выбросов СО2. Все эти техноло-
гии полностью удовлетворяют требованиям Па-
рижского соглашения.

В заключение С.В. Алексеенко привёл пример
перспективного использования возобновляемых
источников, а именно геотермальной энергии.
Практически неисчерпаемым источником, по его
словам, является петротермальная энергия – теп-
ло глубинных слоёв Земли (до 10 км), где темпе-
ратура достигает 350°С. Это неистощимый, са-
мый экологически чистый и не требующий хра-
нения энергии источник тепла, который может
навсегда обеспечить человечество энергией.
Таким образом, основной вывод сводится к сле-
дующему: мы не должны предпринимать ради-
кальных мер, можно развивать теплоэнергетику,
удовлетворяющую требованиям Парижского со-
глашения.

Об электроэнергетике как отрасли, выступаю-
щей в авангарде низкоуглеродной перестройки
экономики разных стран, говорил заместитель
директора Института энергетических исследова-
ний РАН, кандидат экономических наук Ф.В. Ве-
селов. Он обратил внимание на тот факт, что в
развитых странах, которые уже приступили к де-
карбонизации, общий объём выбросов снижается
умеренно, а в электроэнергетике, напротив, до-
статочно заметно. В России при небольшом росте
эмиссии СО2 за последние 10 лет от сжигания
топлива в энергетике в целом в электроэнергети-
ке наблюдается её сокращение. Удельная эмис-
сия СО2 при производстве киловатт часа доста-
точно низкая, она сопоставима с европейским
уровнем и существенно ниже среднемирового.

Упомянув сценарии возможной низкоугле-
родной трансформации электроэнергетики,
Ф.В. Веселов указал на некоторые нерешённые
проблемы. Прежде всего это отсутствие долго-
срочного целеполагания относительно снижения
выбросов СО2 электростанциями. В результате
сдерживается выбор наилучшей стратегии низко-
углеродного развития отрасли. Инерционность
решений, которые будут приниматься в ближай-
шие 10–15 лет, не позволит быстро, а главное от-
носительно недорого перейти к более амбициоз-
ным сценариям развития. Потенциал снижения
выбросов в теплоэнергетике объективно ограни-



428

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  том 92  № 5  2022

ЗАИКИНА

чен, качественный прорыв здесь возможен толь-
ко при условии перехода на технологии улавлива-
ния углерода. Интенсивное развитие возобновля-
емой энергетики потребует сопутствующих
сопоставимых затрат на перестройку всей энерго-
системы и сетевой инфраструктуры. Большим
потенциалом обладает гидроэнергетика, но если
строить соответствующие мощности в восточных
регионах для энергоснабжения территории евро-
пейской части страны, нужно создать мощную
магистральную сетевую инфраструктуру. Что ка-
сается атомных электростанций, которые обеспе-
чивают наибольшее снижение эмиссии СО2 на
гигаватт введённой мощности, то здесь потребу-
ется заметное увеличение масштабов развития
атомной отрасли по сравнению с теми, которые
сейчас реализуются “Росатомом”.

Ф.В. Веселов обратил внимание на цену во-
проса. Снижение выбросов до 20% от отчётного
уровня можно обеспечить за счёт преимуще-
ственного развития какой-то одной технологии.
Сокращение на 30% и более требует пересмотра
всей технологической линейки, а это недёшево.
Чем выше уровень ограничений, тем больше ин-
вестиционная нагрузка в электроэнергетике и в
экономике в целом. И она не перекрывается бу-
дущей экономией топлива. Поэтому при низко-
углеродной перестройке даже на 20–30% от от-
чётного уровня возникает риск серьёзного повы-
шения цены электроэнергии в период до 2050 г. В
реальном выражении она может вырасти на 30%.
Если же ставить цель более существенного сокра-
щения выбросов, то на 30% цена увеличится уже
к 2030 г. Получается, что Россия не избежит об-
щемировой тенденции, когда за низкоуглерод-
ную электроэнергию придётся платить больше.
Возникает вопрос, готова ли экономика страны к
такому развитию событий, каковы приемлемые
ценовые инвестиционные ограничения. Ответ на
него предполагает серьёзный межотраслевой ана-
лиз, моделирование сценариев социально-эконо-
мического развития наряду со сценариями дина-
мики на мировых энергетических рынках, транс-
формации структуры энергетического баланса
внутри страны, общей оптимизации параметров
ценовой и налоговой политики в энергетике, за-
ключил Ф.В. Веселов.

Далее слово было предоставлено руководите-
лю департамента Сбербанка России М.В. Мош-
кову. Признав, что энергопереход в глобальных
масштабах неизбежен, он указал на необходи-
мость серьёзной к нему подготовки. Какими воз-
можностями мы располагаем с точки зрения фи-
нансирования энергоперехода? Какая структура
экономики сложится в результате? Это далеко не
праздные вопросы. По мнению представителя
Сбербанка, очень важно добиться оптимального
соотношения между сокращением углеродного
следа и стоимостью электрической энергии. Про-

гнозируя существенный рост потребления элек-
троэнергии, он отметил ожидаемую тенденцию
сокращения энергоёмкости экономики – прак-
тически на 23% к 2050 г. При этом углеродоём-
кость ВВП России должна снизиться практиче-
ски втрое.

Директор Центра по проблемам экологии и
продуктивности лесов, член-корреспондент РАН
Н.В. Лукина выступила с предложениями к про-
екту Стратегии социально-экономического раз-
вития Российской Федерации с низким уровнем
выбросов парниковых газов, касающимися лесов
и лесного хозяйства. Прежде всего она указала на
необходимость разработки нормативных право-
вых актов, без которых трудно будет реализовать
Стратегию.

Что касается целей Стратегии, то, считает ди-
ректор ЦЭПЛ РАН, нужно дополнить их пере-
чень целью сохранения и повышения поглощаю-
щей способности естественных (природных) эко-
систем – аккумуляторов и хранителей углерода.
Кроме того, среди задач Стратегии нет таких важ-
ных установок, как, например, формирование
эффективной национальной системы учёта по-
глощающей способности природных систем и со-
кращения эмиссии парниковых газов от лесных
пожаров, повышения продуктивности лесов. А ведь
для России лесные пожары – это огромная про-
блема: в 2021 г. пострадали 18 млн га лесных уго-
дий. При отсутствии должных мер наша страна
может превратиться из нетто-поглотителя парни-
ковых газов в источник пирогенных эмиссий.

Затронув вопрос о текущих мерах по ограниче-
нию выбросов, Н.В. Лукина высказала мнение,
что в Стратегии эта проблема, к сожалению, ин-
терпретируется превратно. В частности, записа-
но, что “осуществляются меры по защите и повы-
шению качества поглотителей и накопителей
парниковых газов, включая рациональное веде-
ние лесного хозяйства”. Но о каком рациональ-
ном подходе может идти речь, если ежегодно де-
сятки миллионов гектаров сгорают? ЦЭПЛ РАН
готов обеспечить руководящие органы достовер-
ной информацией и содействовать пересмотру
Стратегии.

В документе, помимо прочего, провозглашает-
ся задача интенсификации лесопользования, что
на деле означает расширение рубок. Спрашивает-
ся, как интенсификация лесопользования может
повысить поглощающую способность лесов?
Речь нужно вести о повышении эффективности
лесного хозяйства, прежде всего выращивания
лесов. И такая возможность у России есть: страна
располагает 70 млн гектаров заброшенных сель-
скохозяйственных земель, на которых можно вы-
ращивать леса. На тех землях, где уже есть спон-
танно выросшие леса, их не следует вырубать,
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учитывая, что эти территории пока не нужны для
ведения сельского хозяйства.

Не соответствует действительности и то, что
написано в Стратегии относительно баланса меж-
ду рубками, уничтожением, изъятием древесины и
восстановлением лесов. Так, декларируется, что
ведётся искусственное лесовосстановление на га-
рях, площадь которых сегодня составляет 27 млн га,
и ежегодно она прирастает на 3.5 млн га. Заявле-
но, что искусственное воспроизводство лесов
якобы на 100% компенсирует выбытие, чего и
близко нет, подчеркнула Н.В. Лукина. В частно-
сти, потому, что огромной проблемой остаётся
селекция и семеноводство для выращивания вы-
сокопродуктивных пород деревьев. У ЦЭПЛа
РАН есть наработки в этой области, нужно только
ими воспользоваться.

С констатации того факта, что почва содержит
в семь раз больше органического вещества, чем
растительность, включая леса, начал своё выступ-
ление заведующий лабораторией Почвенного
института им. В.В. Докучаева РАН, доктор гео-
графических наук В.С. Столбовой. Сейчас суще-
ствуют так называемые гумус- или углеродсбере-
гающие технологии сельского хозяйства, которые
позволяют направлять поток углерода в почву, и
почва начинает его ассимилировать, но это дли-
тельный путь.

В Киотском протоколе использовалось поня-
тие “персистентность”, характеризующее спо-
собность биомассы, органики депонировать по-
глощённый СО2. Почвенный пул может сохра-
нять в себе углерод на протяжении тысячелетий,
то есть это очень выгодная стратегия. Достижи-
мые объёмы такого депонирования составляют
3.6 млрд тонн углерода в год, а в пересчёте на уг-
леродные единицы – 13 млрд тонн, или 19 сум-
марных годовых объёмов парниковых газов. Таким
образом, стратегия, опирающаяся на вышеупо-
мянутые агротехнологии, оказывается высокоэф-
фективной.

На политэкономическую сторону обсуждае-
мой темы обратил внимание академик РАН
А.А. Дынкин. Он заметил, что нынешний энерге-
тический переход далеко не первый в истории че-
ловечества: были переходы от биомассы, или,
проще говоря, от дров к углю, от угля к нефти, от
нефти отчасти к газу. Причём каждый из этих пе-
реходов совершался в результате межтопливной
конкуренции по относительной экономической
эффективности и энергоносителей по критерию
относительной экономической эффективности.
Отличие текущего энергоперехода состоит в том,
что он происходит под жёстким общественно-по-
литическим давлением при ведущей роли потре-
бителя. В этом его отличие.

Здесь видится очень серьёзная тема для анали-
за, поскольку, как полагает А.А. Дынкин, это по-

пытка найти новый предмет общественного дого-
вора в форме “зелёной” сделки. Если говорить
шире – это поиск актуальной области социально-
го согласия в современных западных обществах,
где мы видим и расколотый социум, и поляризо-
ванные элиты. Этот процесс имеет свои сильные
и слабые стороны. К числу сильных сторон следу-
ет отнести мощное, особенно молодёжное, дви-
жение снизу с очевидной политической левиз-
ной. Его сегодня стремятся использовать в своих
целях партии политического центра, такие как
СДПГ в Германии, “зелёные”, демократическая
партия в Соединённых Штатах, шведские соци-
ал-демократы и др. Имеют значение и выражен-
ные интересы растущих компаний, которые про-
двигают возобновляемые источники энергии.
Особую актуальность этой повестке придают уча-
стившиеся природные катастрофы.

Слабые стороны “зелёной” энергетики, заме-
тил А.А. Дынкин, заключаются, во-первых, в по-
литическом, а не рыночном давлении. Пока тех-
нологии альтернативной энергетики не стали
массовыми, их ценовая конкурентоспособность
без бюджетной поддержки сомнительна, очевид-
но перекладывание издержек на потребителей.
Во-вторых, усиливается дефицит редкоземель-
ных металлов, из-за перебоя с поставками кото-
рых стоимость солнечных модулей в первом по-
лугодии 2021 г. выросла на 18%.

“Текущее недоинвестирование в нефтегазо-
вые проекты угрожает стабильности поставок,
искажает ценовые пропорции. Кроме того, оче-
видно, что возобновляемые источники энергии
отличаются прерывистостью, непредсказуемо-
стью, волатильностью генерируемого энергети-
ческого потока, и это уже привело к энергокризи-
су в Европе. С моей точки зрения, возобновляе-
мые источники энергии пока требуют поддержки
углеводородами. “Зелёнобесие”, которое сегодня
охватило Европу, высоко мотивировано, но не
всегда отвечает современным энергетическим ре-
алиям”, – считает президент ИМЭМО РАН.

Несколько интересных цифр, характеризую-
щих ситуацию в мировой энергетике, привёл ака-
демик РАН Р.И. Нигматулин. Сейчас 30% миро-
вого населения потребляет 80% промышленной
энергии. Что же будет, если остальное население
планеты начнёт использовать энергию в тех же
масштабах? Насколько увеличатся выбросы в ат-
мосферу? Примеры таких рисков уже есть, в част-
ности, Индонезия в последние годы стала сжи-
гать громадные объёмы угля. Долг промышленно
развитых стран, считает Р.И. Нигматулин, участ-
вовать в деятельности по декарбонизации эконо-
мики. Если весь уголь – основной источник за-
грязнения атмосферы – заменить на газ, это со-
кратит эмиссию углекислого газа на 2 млрд тонн в
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год из 10. То есть уголь – основной источник за-
грязнения атмосферы.

Итоги обсуждения подвёл вице-президент
РАН академик В.Г. Бондур. По его словам, в но-
вейшем докладе Межправительственной группы
экспертов по изменению климата (МГЭИК) сде-
лан уклон в сторону антропогенных механизмов
климатических трансформаций. Действительно,
концентрация СО2 в атмосфере Земли в 1850 г. со-
ставляла 286 ppm (млн–1), а в начале 2020 г. уже
410 ppm (млн–1). Сейчас общий поток углерода в
атмосферу за счёт сжигания топлива достигает
9.6 Гт в год, в то время как депонируется расти-
тельностью 3.4 Гт, а океаном приблизительно 2.5.
То есть налицо серьёзный дисбаланс.

В то же время механизм соответствующих про-
цессов далеко не очевиден, и в докладе МГЭИК
сказано, что надо продолжать научные исследо-
вания в этом направлении, развивать методы и
технологии измерений, изучать механизмы кли-
матических изменений, разрабатывать методы
адаптации к ним. Для нашей страны это чрезвы-
чайно важно, учитывая её громадную площадь,
разнообразие малонаселённых и труднодоступ-
ных районов, вследствие чего часть наших экоси-
стем просто не учитывается в балансе парнико-
вых газов, прежде всего СО2. Поэтому, подчерк-
нул В.Г. Бондур, нам необходимо развивать
методы измерения и мониторинга. Прежде всего
это методы дистанционного зондирования Зем-
ли, развитие сети наземных измерений, матема-
тическое моделирование, валидация всех этих

методов с тем, чтобы усилить доказательную базу,
которая позволила бы убедить зарубежных оппо-
нентов в том, что наши экосистемы депонируют
достаточное количество углерода.

Имея в виду тот факт, что противодействовать
климатическим изменениям невозможно, на
первый план выдвигается проблема адаптации к
ним, о которой убедительно говорили основные
докладчики Б.Н. Порфирьев и А.А. Широв. Речь
идёт о пересмотре всей структуры экономики, в
первую очередь энергетики. В связи с этим, счи-
тает вице-президент РАН, академическое сооб-
щество должно подготовить предложения в про-
грамму мер, которая сейчас формируется Мини-
стерством природных ресурсов РФ с участием
других федеральных органов исполнительной
власти и которая посвящена научным аспектам
проблемы сохранения окружающей среды и из-
менения климата.

Важно также добиться признания на междуна-
родном уровне российских методик балансовых
расчётов сокращения выбросов и увеличения по-
глощения парниковых газов с учётом всех экоси-
стем. Необходимо доказать вклад природного
комплекса России, её лесов, почв, сельскохозяй-
ственных угодий, морских экосистем, в депони-
рование парниковых газов, настаивать на необхо-
димости создания благоприятных условий для
использования лесных климатических проектов
при реализации рыночных механизмов ключевой
шестой статьи Парижского соглашения, заклю-
чил В.Г. Бондур.
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Библиометрические показатели давно уже ста-
ли не только средством изучения науки как тако-
вой, но и в той или иной мере инструментом
управления производством научных знаний. Тем
самым термин “библиометрический” обрёл пра-
во на новое содержание. В настоящей работе под
библиометрическим равновесием понимается ре-
зультат взаимодействия между научными журна-
лами (в лице их управляющих органов), авторами
научных статей и координаторами – управляю-
щими системой научных исследований. Редкол-

легии определяют политику отбора статей, авторы
выбирают количества подготавливаемых статей и
журналы для их публикации, а координаторы,
вознаграждая авторов за публикации в соответ-
ствии с рейтингами журналов, имеют возмож-
ность влиять на формирование равновесия. Си-
стемы, где осуществляются подобные взаимодей-
ствия, будем называть публикационными. Таким
образом, речь идёт об изучении сложившихся к
настоящему времени публикационных систем и,
конечно, о возможных путях их совершенство-
вания.

При таком подходе широко дискутируемый
вопрос о том, можно ли использовать библиомет-
рию в целях управления, приобретает более кон-
кретное содержание. Ряд исследователей придер-
живается крайнего взгляда на изучаемую пробле-
му, согласно которому любое использование
каких-либо библиометрических индикаторов не
имеет смысла. Я не вижу оснований для столь ра-
дикального подхода. Разумеется, не следует пре-
увеличивать возможности библиометрии. В част-
ности, нелепо сравнивать научный уровень выда-
ющихся учёных по числу ссылок на их работы;
оно отражает, скорее, степень их популярности,
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возможно, снижающуюся с ростом сложности их
текстов. Вместе с тем очень низкий уровень цити-
руемости, хотя и не позволяет сделать оконча-
тельное заключение о продуктивности научного
работника, всё же должен насторожить неспеци-
алиста. В ведущих западных университетах при
отборе на позицию полного профессора уровень
цитируемости не играет решающей роли. Но для
продвижения молодых специалистов наличие пуб-
ликаций в высокорейтинговых журналах чрезвы-
чайно важно.

Как бы то ни было, системы управления на ос-
нове рейтингов стали реальностью, а значит, не-
обходимы инструменты для их изучения. Теоре-
тические модели играют роль таких инструмен-
тов в экономике, где, как и в других науках об
обществе, не удаётся обнаружить универсальные
количественные закономерности. Не претендуя
на точное отображение реальности, они тем не
менее позволяют формулировать важнейшие
проблемы, указывая пути углубления наших зна-
ний, и одновременно являются основой эмпири-
ческих исследований. Задача настоящей работы –
наметить возможные направления развития тео-
рии публикационных систем. С этой целью будет,
в частности, предложена крайне упрощённая мо-
дель взаимодействия авторов в публикационной
системе, учитывающая процесс формирования
журнальных рейтингов.

Библиометрическое равновесие: общее понятие.
Любой исследователь принадлежит публикаци-
онной системе, где взаимодействуют три типа
агентов: авторы, научные журналы, где они пуб-
ликуются, и координаторы. Координаторы фор-
мируют своё представление о качестве журналов
на основе сложившегося мнения, опросов авто-
ров и рейтингов и стремятся побудить авторов го-
товить больше научных статей и публиковать их в
журналах высокого качества. Так, сегодня в рос-
сийских университетах и исследовательских ин-
ститутах действуют правила материального поощ-
рения сотрудников за публикации, базирующие-
ся на решениях их дирекций и на инструкциях
Министерства образования и науки РФ. В основе
каждого такого правила лежит определённое ран-
жирование журналов. В принципе координаторы
могут влиять на финансовое положение журна-
лов, например, предоставляя им гранты на разви-
тие. Журналы (в лице своих главных редакторов,
редколлегий и редакционных советов) определя-
ют редакционную политику – критерии, жёст-
кость и длительность рецензирования, тематику
публикуемых статей, число и объём журнальных
номеров. Наконец, от автора зависит число ста-
тей, подготавливаемых им для публикации, их ка-
чество и стратегия их представления в журналы
разного уровня. Поскольку статья может быть
отвергнута, эта стратегия носит многоэтапный
характер. Она определяется, с одной стороны,

стремлением автора опубликоваться в ведущем
журнале, а с другой – затратами труда на подго-
товку статьи, длительностью её рассмотрения и
вероятностью отклонения.

Журналы стремятся привлечь талантливых ав-
торов, решения авторов влияют на рейтинги жур-
налов, от рейтингов зависит политика координа-
торов, которая в свою очередь воздействует на по-
ведение других агентов. Для изучения этого
взаимодействия естественно использовать подхо-
дящую концепцию равновесия. Чтобы реализо-
вать эту идею, необходимо определить функции
предпочтения агентов и ограничения на выбор их
возможной политики. Как обычно, под равнове-
сием понимается состояние системы, в котором
действующие агенты не имеют лучшего выбора в
рамках имеющихся ограничений. Такие равнове-
сия в описанных выше системах мы называем
библиометрическими.

Обсудим, что нам известно о поведении аген-
тов в публикационных системах.

О поведении агентов в публикационной системе.
Выше было дано весьма общее описание основ-
ных проблем, возникающих в публикационной
системе перед авторами, координаторами и руко-
водителями журналов. Однако для получения со-
держательных выводов о таких системах необхо-
дима гораздо более детальная информация о по-
ведении агентов. Ниже приводится краткий
обзор результатов, полученных в этом направле-
нии, и обсуждаются гипотезы, некоторые из ко-
торых нам потребуются в дальнейшем.

В рассматриваемом контексте важны два ас-
пекта поведения авторов: выбор журналов при
подаче статей и стратегия цитирования.

Изучению целей цитирования и самого про-
цесса отбора цитируемых источников посвящена
значительная литература, её обзор содержится в
источниках [1, 2]. В первом из них перечисле-
ны 13 мотивов цитирования той или иной статьи.
В работе [2] предлагаются несколько более агре-
гированных классификаций таких мотивов. В
статье [3] приведены результаты опроса, в кото-
ром респондентам предлагалось ответить на во-
прос о том, с какими из шести сформулирован-
ных в анкете целей большинство российских
исследователей цитируют публикации других ав-
торов.

Институт цитирования наряду с институтом
рецензирования – ключевой элемент формиро-
вания и развития научного знания [4]. Автор на-
учной работы должен доказать, что полученные
им результаты являются новыми и актуальными.
Для этого он представляет читателю анализ наи-
более значимых публикаций, так или иначе свя-
занных с его исследованием. При этом ему необ-
ходимо особо отметить разработки, которые в той
или иной мере используются в представляемом
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исследовании, дают дополнительные свидетель-
ства его безошибочности и актуальности, а также
объяснить противоречия, когда они имеются, с
выводами других авторов. Если в рукописи такой
анализ отсутствует, квалифицированный рецен-
зент не станет рекомендовать её к публикации. Из
сказанного следует, что высокая цитируемость
научной работы должна свидетельствовать о её
существенном влиянии на развитие соответству-
ющей области знания и, следовательно, о её вы-
соком качестве.

Нужно оговориться, что приведённые выше
соображения характеризуют нормы научной дея-
тельности в близких к идеальным (высокоразви-
тых) публикационных системах; в реальности эти
нормы нередко нарушаются. Слабые журналы
могут публиковать статьи, не содержащие серьёз-
ных обоснований новизны и актуальности. В этом
случае на первый план выступают иные мотивы
цитирования: стремление повысить значимость
своей работы путём упоминания известного или
влиятельного автора, ссылка на коллегу в расчёте
на подобное действие с его стороны, создание ви-
димости знакомства с источниками и даже повы-
шение цитируемости того или иного журнала
с помощью методов, предполагающих наруше-
ние научной этики. В последнем случае речь идёт
о принуждении авторов статей, представленных
в журнал, к цитированию источников из того же
журнала, о публикации обзоров с многочислен-
ными ссылками на такие источники, а также о со-
здании картелей взаимного цитирования [5].

Таким образом, в реальности цитируемость –
далеко не идеальная мера значимости научной
работы. В то же время цитирование может указы-
вать на ошибки в публикации, а значит, свиде-
тельствовать о её недостатках. Отметим также,
что наиболее важные, известные специалистам
результаты часто упоминаются и используются
без прямой ссылки на источники. Так, тысячи
экономических работ опираются на модель Эр-
роу–Дебре–Маккензи, но при этом статьи 1954 г.,
где были впервые предложены два её варианта,
указываются в исключительных случаях. Следо-
вало бы также различать по степени важности
ссылки в заголовке, в аннотации и в тексте ста-
тьи. Можно надеяться, что в ближайшем будущем
быстро развивающаяся техника машинного кон-
тент-анализа [2] позволит учитывать конкретные
особенности цитирования и наделять каждую ци-
тату соответствующим весом.

Отмеченные выше недостатки цитируемости
как индикатора значимости статей естественно
переносятся и на наиболее часто используемую
меру качества журнала – его импакт-фактор. Под
импакт-фактором понимают число ссылок за не-
который год на статьи, опубликованные в журна-
ле в течение нескольких предшествующих лет,

делённое на число этих статей; чаще всего рас-
сматриваются двух-, трёх- и пятилетние импакт-
факторы. Недостатки этого показателя подчёрки-
ваются многими авторами (см. обзор в [6]). Об-
ширная литература посвящена разработке аль-
тернативных методов измерения качества журна-
лов [7–13]. Тем не менее импакт-фактор и его
модификации по-прежнему играют важную роль
в рейтинговых системах. Более того, в недавней
статье [14] показано, что при определённых усло-
виях импакт-фактор журнала можно использо-
вать даже для оценки публикуемых в нём статей.

Для догоняющих стран, где сравнительно не-
большое число исследователей владеют совре-
менной техникой анализа, особое значение при-
обретают побочные мотивы, не относящиеся к
качеству цитируемой статьи. Эти мотивы могут
повышать рейтинг относительно слабых по миро-
вым стандартам журналов. Неслучайно ряд спе-
циалистов полагает, что при оценке качества пе-
риодических изданий следует опираться преиму-
щественно на опросы экспертов. Однако против
этой точки зрения имеется серьёзное возражение:
результаты опроса существенно зависят от исход-
ной выборки самих экспертов. Это препятствие
многократно усиливается, когда речь идёт об
оценке большого количества изданий [15]. Так,
в базе РИНЦ индексируются около 480 экономи-
ческих журналов. В повседневной работе эконо-
мист знакомится лишь с незначительной их до-
лей, и вряд ли он способен обоснованно ранжи-
ровать их все за приемлемое время. Если же для
ранжирования использовать большое число экс-
пертов, то возрастают издержки ранжирования,
а главное – результат будет зависеть от того, в ка-
кой мере в составе экспертов представлены раз-
личные группы российских экономистов. Анало-
гичные препятствия неизбежно возникнут, пусть
и в несколько смягчённой форме, при попытке
систематического применения гибридных рей-
тингов и метарейтингов, основанных на сочета-
нии различных подходов (их обсуждение и ссылки
на соответствующие работы см. в статьях [13, 16]).

Однако, несмотря на все недостатки, рейтинги
научных журналов, основанные на цитировании,
широко используются в качестве инструментов
управления публикационными системами. Так,
в одной из работ, посвящённых этой теме, авторы
пишут: “Комитеты по подбору персонала и ко-
миссии по предоставлению преподавателю по-
стоянного контракта охотно обсуждают, сколько
статей опубликовал кандидат в журналах высшей
категории и сколько таких публикаций необходи-
мо для положительного решения, в то время как
обсуждения отличительной интеллектуальной
ценности публикации часто вторичны по отно-
шению к категории журнала, где она опубликова-
на” [17]. Особая роль рейтингов подчёркивается и
в другой статье: “Отбор исследователей для про-
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движения и найма в западных университетах осу-
ществляется исключительно на основе журналь-
ных публикаций. При этом… статьи в журналах
с высоким рейтингом сильно облегчают продви-
жение по карьерной лестнице (в большинстве
университетов невозможно получить пожизнен-
ный контракт без публикаций в престижных жур-
налах)” [18, с. 74].

В ряде стран, включая Россию, университеты
и научно-исследовательские институты устанав-
ливают надбавки к зарплате в зависимости от
числа публикаций сотрудника за определённый
период и рейтингов журналов, где они опубли-
кованы. Во многом это результат политики рас-
пределения государственной поддержки между
научными организациями, размеры которой в
последние 30 лет всё больше зависят от оценки
результативности организации. На эту оценку су-
щественно влияют число научных публикаций и
соответствующие библиометрические показате-
ли [19, 20]. В настоящее время согласно инструк-
циям Министерства образования и науки РФ до-
полнительное финансирование подведомствен-
ных ему научных организаций и университетов
зависит от числа публикаций их сотрудников в
журналах, входящих в определённые списки:
журналы ВАК, журналы РИНЦ, журналы RSCI,
журналы, входящие в тот или иной квартиль WoS
или Scopus. Ориентируясь на эти инструкции, ор-
ганизации устанавливают надбавки сотрудникам
(https://www.hse.ru/our/news/405663021.html).
Различные схемы вознаграждения авторов за пуб-
ликации обсуждаются в работе [21]. Библиомет-
рические показатели играют меньшую роль в
университетах высокого уровня, особенно на фа-
культетах точных наук, однако и в этих случаях их
принимают во внимание при найме и продвиже-
нии преподавателей по служебной лестнице.

При любом подходе к ранжированию его точ-
ность вызывает серьёзные сомнения. Именно по-
этому WoS и Scopus предлагают грубую оценку
качества журналов, разделяя их на квартили, и
многие системы стимулирования опираются не
непосредственно на значения рейтингов, а на квар-
тильную принадлежность журналов, где опубли-
кованы статьи.

Разумеется, далеко не все авторы имеют шан-
сы опубликоваться в топовых журналах, а иногда
и самые известные учёные предпочитают журна-
лы не самого высокого уровня. Систематические
исследования того, как происходит этот выбор, в
настоящее время практически отсутствуют. Ис-
ключением является статья [22], где выявлены
две важные закономерности. Во-первых, для изу-
ченной авторами выборки журналов обнаружена
положительная корреляция между библиометри-
ческими показателями журнала и числом подава-
емых в него работ. Во-вторых, знак этой связи ме-
няется на противоположный, если рассматривать

группу журналов самого высокого уровня. При
переходе журнала в эту группу поток поступаю-
щих на рассмотрение статей уменьшается. Авто-
ры объясняют это высоким риском отклонения
работ. Таким образом, решая вопрос о том, куда
представить готовую статью, автор руководству-
ется по крайне мере двумя мотивами. С одной
стороны, чем выше рейтинг (квартиль) журнала,
где будет опубликована работа, тем больше будет
его выигрыш, измеряемый уровнем вознагражде-
ния или престижа. С другой стороны, с увеличе-
нием рейтинга журнала ужесточаются требова-
ния к статье, а значит, растёт вероятность её от-
клонения.

Эти наблюдения подтверждают обоснован-
ность того описания поведения авторов, которое
было намечено в предыдущем разделе; они игра-
ют основную роль в формулировке предлагаемой
ниже модели библиометрического равновесия.
Для дальнейшего важно замечание, содержащее-
ся в одной из цитированных выше работ: “…пуб-
ликации в слабых журналах могут даже сыграть
отрицательную роль при найме в ведущих уни-
верситетах” [18, с. 174]. Это означает, что можно
ожидать стратификации авторов, пускай и раз-
мытой, по уровням журналов, в которых они пуб-
ликуются. Важный факт, касающийся стратегии
цитирования, отмечен в работе [1, p. 20]: высокий
рейтинг журнала побуждает авторов цитировать
опубликованные в нём статьи.

До сих пор проблемам выбора политики жур-
нала в научной литературе уделялось мало внима-
ния. Имеется ряд работ, где рассматривается во-
прос о целесообразности открытого доступа к
публикациям. Очевидно, открытый доступ сокра-
щает возможности рыночного финансирования
журнала, но одновременно может способствовать
повышению его популярности и рейтинга. Тем
самым возрастают шансы на государственную и
спонсорскую поддержку. В последние годы всё
большее число журналов предоставляют откры-
тый доступ к опубликованным статьям, если их
авторы готовы внести за это определённую плату.

Кроме проблемы финансирования, перед ру-
ководством журнала стоят вопросы организации
взаимодействия между членами редколлегии, вы-
бора тематики и её разнесения по разделам (руб-
рикам), формулирования требований к статьям,
привлечения авторов и рецензентов, определе-
ния процедур рецензирования и принятия реше-
ний об отклонении, доработке и принятии ста-
тей, выбора языка публикаций1. Было бы инте-
ресно выяснить, как эти факторы влияют на

1 Вопрос о привлечении авторов тесно связан с проблемой
замкнутости журнала как экосистемы [23]. Стратегия по-
вышения позиций российских журналов в международных
базах данных обсуждается в работах [15, 16]. О влиянии
языка публикаций на библиометрические показатели см.
статью [24].
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качество журнала, в том числе на его рейтинг.
В рассматриваемой ниже модели эти аспекты не
нашли отражения, однако они вполне вписыва-
ются в предлагаемый подход, и их изучение явля-
ется важной задачей дальнейших исследований.

Библиометрическое равновесие: модель. В на-
стоящем разделе будет предложена модель, опи-
сывающая взаимодействие между авторами.
Стратегии журналов и координаторов предпола-
гаются фиксированными.

Рассмотрим систему из J журналов и K авто-
ров. Журнал j (j = 1, 2, …, J) за рассматриваемый
фиксированный период готов опубликовать nj
cтатей, nj > 0. Каждому автору k (k = 1, 2, …, K)
предстоит выбрать вектор xk = (xk1, …, xk2, …, xkj, …,
xkJ), где xkj – количество статей, которое он пред-
ставляет в журнал  j.

Мы не вводим требование целочисленности,
полагая, что количество статей, как и число ссы-
лок (см. ниже), может быть любым неотрицатель-
ным числом. Это предположение не кажется
ограничительным, если считать, что речь идёт об
усреднённой за длительное время стратегии авто-
ров.

Требования к публикациям в разных журналах
могут быть более или менее жёсткими, при этом
авторы различаются уровнем подготавливаемых
ими статей. Предположим, что процесс рецензи-
рования в журналах происходит в два этапа. На
первом этапе принимается решение, отклонить
ли статью сразу или же послать на рецензирова-
ние. Пусть hkj – доля статей автора k, не отвергае-
мых на первом этапе журналом  j. На втором этапе
статьи принимаются с равной вероятностью так,
чтобы отобрать заданное число статей. Иными
словами, публикуемая доля отобранных на первом
этапе статей каждого автора в журнале  j равна

(1)

Согласно (1) допускается, что число отобран-
ных для рецензирования статей меньше числа,
намечаемого журналом к опубликованию. В этом
случае все эти статьи принимаются. Очевидно,
число статей, публикуемых в журнале j, равно
min{nj, Σkhkjxkj}. Отметим, что величину hkjpj(x)
можно интерпретировать как вероятность подан-
ной автором k в журнал j статьи быть принятой.
Общее число ak публикуемых автором k статей за
рассматриваемый период равно

Модель не предусматривает возможности
представления статьи, отвергнутой в одном жур-
нале, в другой журнал. Чтобы отразить этот важ-
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1 2
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p x n h x
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= Σ ( .)k j j kj kja p x h x

ный факт, необходима более сложная, динамиче-
ская конструкция.

Предположим теперь, что в каждой статье,
опубликованной автором k, содержится одинако-
вое число ссылок ckj на каждую статью, напеча-
танную в журнале2 j, причём эта величина может
зависеть от вектора журнальных рейтингов R =
= (Rj, j = 1, 2, …J),

(2)
Импакт-фактором журнала rj назовём число

ссылок в статьях всех K авторов в расчёте на одну
опубликованную в журнале статью. Имеем

(3)

Величина rj отличается от обычного импакт-
фактора тем, что при её расчёте используется чис-
ло ссылок за текущий, а не за предшествующие
периоды. Подобная модификация необходима,
поскольку мы ограничиваемся рассмотрением
статической ситуации.

Обычно вознаграждения авторов зависят не от
импакт-фактора, а от квартиля журнала. Чтобы
не вводить дискретные переменные, можно при-
близить квартильное разбиение журналов непре-
рывной функцией.

Сначала “пронумеруем” журналы по величине
импакт-фактора, положив

(4)

где ε – малое положительное число. Теперь поло-
жим

(5)

где ν = 1, 2, 3. Нетрудно проверить, что при малом
ε соотношения (3)–(5) приближённо определяют
квартиль журнала j как некоторую непрерывную
функцию ρj(R, x). (Заметим, что согласно (5) но-
мер квартиля – невозрастающая функция его им-
пакт-фактора.) Таким образом, понимая под рей-
тингом приближённое значение квартиля, полу-
чаем уравнение

(6)
Для дальнейшего происхождение функции ρ

не имеет значения, нам было важно предъявить
соответствующий пример. Поскольку число авто-
ров велико, естественно полагать, что каждый из
них не осознаёт своего влияния на рейтинги жур-

2 Разумеется, при сопоставлении модели с реальностью речь
должна идти о средней величине. Так, если за рассматри-
ваемый период автор опубликовал 3 статьи, в которых
7 раз сослался на статьи из журнала, где было напечатано
20 статей, то соответствующее число ссылок равно 7/60.
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налов и вероятности принятия статей. Автор k
выбирает вектор подаваемых статей xk так, чтобы
максимизировать полезность uk суммарного воз-
награждения с учётом трудовых затрат на написа-
ние sk статей. Обозначим через  > 0 максималь-
но возможное число статей, определяемое запа-
сом труда автора k.

Мы не вводим требование целочисленности,
полагая, что количество статей может быть лю-
бым неотрицательным числом.

Определение. Вектор x* = ( , , … ,… ),
где  = ( , , … , … ) называется библио-
метрическим равновесием, если для любого k
вектор  является решением задачи максимиза-
ции (7), (8)

(7)

(8)

а вектор рейтингов R = (Rj) удовлетворяет уравне-
нию

(9)
Вид функции uk можно несколько уточнить,

предположив, что она зависит от вознаграждения
f(x*, xk, R), получаемого автором k за опублико-
ванные статьи с учётом рейтинга журналов,

(10)

где F описывает схему стимулирования. Тогда uk
можно считать функцией двух переменных, так
что вместо (7) будем иметь

(11)

Отличие введённого понятия от равновесия по
Нэшу состоит в том, что максимизация в (7), (8)
производится лишь по части вхождений вектора xk
в целевую функцию участника k. Вхождение это-
го вектора в (9), а также в pj(x) для случая (10), (11),
считается фиксированным, отражая тот отмечен-
ный выше факт, что авторы не осознают своего
влияния на рейтинги журналов и вероятности
принятия статей. Кроме того, требуется выполне-
ние дополнительного соотношения (9). При этом
идея доказательства существования равновесия
остаётся прежней.

Пусть Xk – множество векторов xk , удовлетво-
ряющих условию (8).

Предположение 1. Функция ρ непрерывна и
отображает некоторый фиксированный компакт Y
в себя при любом x = (x1, x2, … xk, … xK), xk ∈ Xk.

Для конкретного примера (3)–(5) можно взять
Y = {R |0 ≤ R ≤ 4}, и предположение 1 выполнено.

0
ks
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Теорема 1. Пусть функции uk непрерывны по
совокупности переменных и вогнуты по (xk, sk).
Если выполнено предположение 1, то библиомет-
рическое равновесие существует.

Доказательство. Пусть Dk(x', R) – совокуп-
ность решений задачи (7), (8) при x* = x'. Обозна-
чим через Z прямое произведение множеств Z =
= X1 · X2 · …Xk … XK ·Y.

Тогда, и это легко проверить, отображение

выпуклозначно, имеет замкнутый график и отоб-
ражает выпуклый компакт Z в себя. По теореме
Какутани равновесие существует.

Если соотношение (6) для рейтинга определя-
ется формулами (4), (5), то по теореме 1 существу-
ет равновесие для любого ε > 0. Устремив ε к ну-
лю, получим равновесие с “истинным” (дискрет-
ным) квартильным рейтингом.

Отметим справедливость ещё более простого
варианта теоремы существования.

Теорема 1а. Пусть функции uk непрерывны по
совокупности переменных и вогнуты по (xk, sk),
функция ρ не зависит от R и также непрерывна.
Тогда библиометрическое равновесие существует.

Пример библиометрического равновесия. Рас-
смотрим простейший частный случай предлагае-
мой модели.

Пусть имеется два журнала  j = 1, 2, представля-
ющих две группы изданий в некоторой научной
области. Журнал j публикует не более nj статей.
Совокупность авторов состоит из двух подмно-
жеств M1, M2 с числом элементов, соответствен-
но, m1, m2. Авторы в каждом подмножестве иден-
тичны. Будем считать, что авторы с номерами k =
= 1, 2 являются представителями соответствую-
щей группы. Каждый автор k в рассматриваемый
период стремится опубликовать sk статей, k = 1, 2,
решая задачу

(12)

(13)

где, как и выше,

(14)

Согласно (12) вознаграждение автора за пуб-
ликацию в журнале j пропорционально его рей-
тингу Rj. Коэффициенты qj (назначаемые коорди-
натором научных исследований) предполагаются
фиксированными.

Предположим, что число цитирований ckj в
каждой статье автора k на одну статью из журнала
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j также фиксировано, а рейтинг журнала совпада-
ет с его импакт-фактором

(15)

Предположим также, что авторы из второй
группы заметно слабее как исследователи, неже-
ли авторы из первой группы, и первый журнал от-
клоняет их работы до внешнего рецензирования,
h21 = 0. Тогда, очевидно, в равновесии  = 0,

= s2. При этом координатор, стремясь стиму-
лировать подачу статей в первый журнал, назна-
чает q1 намного больше q2, так что представители
первой группы подают статьи только в первый
журнал,  = 0,  = s1. Рейтинги отразят каче-
ство журналов, если

(16)

Полагая m1h11s1 > n1, m2h22s2 > n2, имеем из (14)

так что условие (16) обретает ожидаемый вид

(17)
Это условие, очевидно, выполнено, если обе

группы авторов чаще цитируют статьи из перво-
го, более качественного журнала. Такая гипотеза
правдоподобна при наличии определённой одно-
родности в научной среде: хотя качество исследо-
ваний разное, все авторы ориентированы на луч-
шие работы. Но нельзя исключить ситуацию рез-
кой неоднородности, когда вторая группа не
воспринимает результаты первой группы, а пер-
вая не ссылается на слабые статьи, так что c21 =
= c12 = 0. Естественно предположить, что в более
сильных статьях ссылок больше: c11 > c22.

3 Но даже
и в этом случае для выполнения (16) требуется,
чтобы объём первого журнала не был существен-
но меньше объёма второго. Для этого журналу 1
может потребоваться государственная поддержка.

Является ли политика координатора в только
что рассмотренной ситуации эффективной?
Вполне возможно, что он заинтересован в том,
чтобы, не уменьшая числа публикаций в первом
журнале, увеличить число опубликованных работ
авторов из первого множества даже за счёт неко-
торого снижения качества рецензирования. В ре-
зультате политики максимального поощрения
представления статей в первый журнал публику-

3 Эта гипотеза нуждается в тщательной проверке. На её
справедливость косвенно указывает тот факт, что по мере
развития экономической теории среднее число цитирова-
ний в статьях, публиковавшихся в ведущих экономических
журналах мира (“Econometrica”) и в России (“Вопросы
экономики”), увеличивалось [25].

+
=

+=
+ +

1 1 1 11 11 2 12 12

2 2 1 21 21 2 22 22 
( ) ( ( ) ( ) )

( ( ) ,  1,2.( ) )
j j

j

R x c m p x h x p x h x
c m p x h x p x h x j

21*x

22*x

12*x 11*x

+ >
> +

11 1 1 11 1 21 2 2 22 2

12 1 1 11 1 22 2 2 22 2

* *
*

( ) ( )
( ) ( ) .*

c m p x h s c m p x h s
c m p x h s c m p x h s

= =1 1 1 11 1 2 2 2 22 2( ) / ,* /( * ,)p x n m h s p x n m h s

>+ +11 1 21 2 12 1 22 2.c n c n c n c n

ется лишь n1 из общего числа m1s1 статей наиболее
квалифицированных авторов. Между тем воз-
можна публикация ещё

статей этих авторов, если в первый журнал каж-
дый из них представит n1/m1h11 статей, а во вто-
рой – остальные s1 – n1/m1h11. Чтобы такой выбор
был оптимальным в (12), (13) для первого участ-
ника, необходимо поддерживать равенство

(18)
где

(19)

Здесь ak – число публикаций автора k,

Ситуация выглядит естественной, если статьи
первого журнала цитируются всеми авторами ча-
ще, чем статьи второго, и h11 значительно меньше,
чем h12, так что p1(x*)h11 < p2(x*)h12. Последнее со-
отношение вполне правдоподобно. В этом случае
R1(x*) > R2(x*) в силу (19), а для выполнения (18)
необходимо, чтобы вознаграждение за публика-
цию в первом журнале было выше: q1R1(x*) > q2R2(x*).
Впрочем, в наших рассуждениях не учитывается
влияние стимулов на качество статей: не исключе-
но, что снижение относительной величины премии
за публикацию в первом журнале приведёт к сокра-
щению числа авторов в первом множестве.

Описанное равновесие неустойчиво: при ма-
лых изменениях стратегий условие (18) нарушит-
ся, и первый участник все статьи представит в один
из журналов. Приведённый анализ показывает, что,
казалось бы, естественная стратегия стимулирова-
ния, предусматривающая вознаграждение, пропор-
циональное рейтингам, неэффективна. В опреде-
лённой мере это объясняется чувствительностью
рейтингования, основанного на импакт-факторе.
Квартильное ранжирование сделало бы равновесие
при условии (18) более устойчивым.

Следует отметить, что логика выбора коэффи-
циентов поощрения за публикацию, рассмотрен-
ная во втором варианте примера, видимо, проти-
воречит западной практике. Об этом свиде-
тельствует процитированное выше утверждение
А.М. Либмана о том, что публикации в слабых
журналах могут снизить шансы авторов на полу-
чение работы в сильных университетах.
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Вопрос об отыскании эффективной схемы
стимулирования публикационной активности
остаётся открытым даже в рамках принятых нами
упрощающих предположений.

* * *

До настоящего времени, насколько известно,
проблемы рейтингования журналов и вознаграж-
дения авторов за публикации рассматривались
отдельно друг от друга, а исследованию поведе-
ния руководителей журналов, авторов, выбираю-
щих стратегию подачи статей, и координаторов,
воздействующих на их поведение, не уделялось
достаточного внимания. Ясно, однако, что без
совместного рассмотрения всех этих вопросов
невозможно оценить эффективность системы,
которая здесь названа публикационной, а значит,
и отдельных её элементов.

Рассмотренная выше модель является крайне
упрощённым вариантом реализации общей кон-
цепции библиометрического равновесия. Модель
сконцентрирована на одной проблеме, стоящей
перед авторами: стоит ли стремиться публиковать
свои работы в высокорейтинговом журнале, обес-
печивая себе повышенный размер вознагражде-
ния, но одновременно рискуя не пройти жёсткий
отбор, либо предпочесть журнал более низкого
уровня с меньшим вознаграждением, но с боль-
шей вероятностью публикации.

Как следует из раздела о поведении агентов в
публикационной системе, дальнейшее развитие
намеченной теории возможно во многих направ-
лениях. Продолжим начатое ранее обсуждение,
отталкиваясь, в частности, от полученных выше
результатов.

Прежде всего хотелось бы понять, как и при
каких условиях система приходит к библиомет-
рическому равновесию. Соответствующий про-
цесс регулирования может основываться на гипо-
тезе, согласно которой статья цитируется тем ча-
ще, чем выше рейтинг журнала, в котором она
опубликована. Эта гипотеза кажется правдопо-
добной, хотя, разумеется, её следовало бы прове-
рить на эмпирическом материале. Следует учесть
динамический характер взаимодействия агентов.
Динамика возникает в первую очередь потому,
что импакт-факторы журналов учитывают цити-
рование за тот или иной предшествующий про-
межуток времени. Кроме того, после решения
журнала о необходимости доработки или об от-
клонении статьи автор должен определить её
дальнейшую судьбу. При этом следовало бы при-
нять во внимание, что во многих журналах факти-
чески действуют ограничения на число публика-
ций одного автора в год. Хотелось бы надеяться,
что предложенная выше статическая конструк-
ция библиометрического равновесия послужит

прототипом для предельного стационарного рав-
новесия в динамической модели.

В рассмотренной выше модели стратегии жур-
нала и координатора предполагались фиксиро-
ванными. Включение в модель задач оптимиза-
ции этих стратегий существенно обогатило бы её
содержание. Было бы интересно рассмотреть
вариант игры по Штакельбергу, в которой коор-
динатор является лидером. При этом возникает
нетривиальная задача отыскания эффективной
схемы стимулирования публикационной актив-
ности. Она ещё более усложняется, если учесть
возможность публикации российских авторов в
западных журналах с высокими рейтингами в ба-
зах данных Web of Science и Scopus. В этом случае
перед координатором возникает проблема отыс-
кания компромисса между стимулированием
публикаций в этих журналах и развитием россий-
ских научных журналов. Ещё одна интересная за-
дача – рассмотреть в рамках модели политику са-
мих журналов, в том числе, платных.

Как уже отмечалось выше, в настоящее время
в России некоторые университеты и научные
организации составляют списки журналов, пуб-
ликация в которых обеспечивает автору возна-
граждение. Не следует ли скоординировать эту
политику? В академических институтах такая ко-
ординация имеет место: Минобрнауки России
формирует рейтинги научных институтов в зави-
симости от количества и качества публикаций,
причём их качество определяется рейтингами со-
ответствующих журналов. От рейтинга зависит
финансирование института. Процедура рейтин-
гования довольно сложная и не имеет убедитель-
ных обоснований. Разработка подходящих моде-
лей может способствовать её совершенствованию.

Разумеется, представление об авторе как аген-
те, максимизирующем немедленный материаль-
ный выигрыш, является крайне упрощённым.
Рейтинг журнала, где опубликована статья, мо-
жет повлиять и на карьерный рост, и на получе-
ние степеней и званий, но также и на цитируе-
мость статьи, оценку её важности в научном сооб-
ществе, а значит, на шансы, что высказанные в
ней идеи будут развиваться коллегами. Учёт в мо-
дели этих мотивов сделал бы её более реалистич-
ной. Не исключено также, что будет целесообраз-
ным пополнить множество агентов, действующих
в публикационной системе, включив в него ре-
цензентов и издательства.

Анализ предложенной выше модели ещё раз
показал важность проведения масштабных эмпи-
рических исследований для проверки гипотезы о
кластеризации авторов, обусловленной их связя-
ми с определёнными группами журналов. Было
бы важно изучить на эмпирическом материале
стратегии цитирования разных авторов. Здесь мог
бы оказаться полезным сетевой анализ, который,
насколько известно, до сих пор ограничивался
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изучением взаимного цитирования на уровне
журналов [10]. Включение авторов в качестве эле-
ментов сети, учёт их характеристик позволили бы
существенно обогатить наши представления о
публикационных системах. Было бы интересно
рассмотреть процесс формирования рейтингов
отдельных авторов, влияющих на их карьерный
рост. Рассмотрение влияния на равновесие “му-
сорных” журналов и некорректных приёмов уве-
личения рейтинга, вероятно, помогло бы разра-
ботать меры по борьбе с этими явлениями.

Можно надеяться, что углублённое изучение
библиометрических равновесий позволит пере-
вести полемику о пользе библиометрических по-
казателей в более конструктивное русло и выра-
ботать рекомендации по совершенствованию
управления научными исследованиями.
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гих публикациях. Авторы статьи подводят итог этих обсуждений. Это особенно актуально потому,
что концепции повлекли за собой использование технологии высоких разведений антител, в ре-
зультате чего разработаны и разрешены к применению в российском здравоохранении лекарствен-
ные препараты, в которых нет молекул действующих веществ. Концепции Эпштейна не имеют на-
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Тернистый путь человечества к научным исти-
нам устлан останками заблуждений, ошибочных
идей, ложных открытий и целых псевдонаучных
течений. Первое, что приходит на ум, – энтеле-

хия, теплород, флогистон, эфир, N-лучи, жиз-
ненная (витальная) сила, отрицание существова-
ния генов, порождение одних видов другими,
новообразование (зарождение) клеток из бес-
структурного “живого вещества”, миазмы, теле-
гония, астрология, память воды и т.п. К ним в
полной мере можно отнести и новейшие – релиз-
активность, супрамолекулярные матрицы и про-
странственный гомеостаз [1–7]. Об их несостоя-
тельности, а также о некорректности статистиче-
ского анализа, использованного для подтвержде-
ния этих заблуждений [8, 9], уже написано и
произнесено немало слов как в России [8–22], так
и за рубежом [23–28]. Настало время подвести
итоги долгих обсуждений. Это актуально прежде
всего потому, что соответствующие «исследования
привели к разработке новой группы препаратов
на основе “высоких разведений” антител: “релиз-
активные” антитела» [3, с. 1], которые насажда-
ются в системе российского здравоохранения1.

1 В СМИ, в частности на центральных ТВ-каналах, эти пре-
параты рекламируются ежедневно, а на столах у врачей в
поликлиниках лежат рекламные листки.
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Говоря о научных заблуждениях, можно выде-
лить два их типа. Первые возникают естествен-
ным образом на границах знания в качестве теку-
щих спорных гипотез, которые отвергаются в
дальнейшем. Такого рода заблуждения неизбеж-
ны и простительны. Заблуждения второго типа
уже в момент своего появления противоречат
твёрдо установленным научным фактам и вызва-
ны их незнанием или игнорированием. Они ква-
лифицируются как лженаука, и именно к ним от-
носятся работы О.И. Эпштейна.

“Релиз-активность”. О.И. Эпштейн предло-
жил неологизм “релиз-активность” (Р-А) и осно-
вал на нём причудливую концепцию [1–6]: «Ре-
лиз-активность (от слова “release” – высвобожде-
ние) – термин, характеризующий появление в
процессе приготовления в сверхвысоких разведе-
ниях (СВР) различных веществ новых, отличных
от исходного вещества физико-химических и
биологических свойств. В практическом отноше-
нии наибольший интерес представляет способ-
ность СВР вещества оказывать модифицирующее
действие на исходное вещество» [6, с. 10].

Другими словами, постулируется, что в про-
цессе многократных последовательных разведе-
ний растворов антител от их молекул отделяется
(высвобождается) нечто физически материаль-
ное. И это нечто (Р-А) переносится на вещество
растворителя и способно проявлять фармаколо-
гическую активность. При этом решающим мо-
ментом является утверждение: «Р-А разведения
различных антител… всегда оказывают “проанти-
генное” действие: не блокируют активность ан-
тигена, а модифицируют её» [2, с. 58]. Это следует
понимать так: например, сверхразбавленные ан-
титела к интерферону-гамма (IFNγ, исходное ве-
щество для приготовления препарата анаферон)
благодаря Р-А должны не нейтрализовать IFNγ
(как им положено), а активизировать его. Причём
удивительным образом действие это исключи-
тельно специфичное, проявляется только как ак-
тивация IFNγ, но не влияет ни на какие иные
компоненты клетки: “Применение антител обес-
печивает высокую селективность действия пре-
паратов в СВР (сверхвысоких разведений)” [6, с. 12].
Автор объявляет эту сугубо умозрительную идею
(гипотезу) “открытием” и провозглашает, что
“релиз-активность” – универсальный физиче-
ский феномен (“с явным гносеологическим по-
тенциалом”) [2, с. 70].

Концепция “релиз-активности” полна проти-
воречий. С одной стороны, “с 1970-х годов на-
коплен большой объём экспериментальных ра-
бот, включая работы, выполненные в России, ко-
торые показывают, что высокие разведения, не
содержащие больше молекул исходного вещества2,

2 Здесь и далее все выделения курсивом наши – Н.Х., Е.А.

способны вызывать физиологическую реакцию,
основанную на эффектах молекулярного уровня”
[5, с. 1]. То есть автор знает и признаёт, что “в раз-
ведениях выше С12 или D24 (то есть в 1024 раз), в
соответствии с числом Авогадро, молекулы ис-
ходного вещества уже не должны содержаться” [3;
4, с. 4]. С другой стороны, почему-то ему кажется
“очевидным”, что “в ходе последовательного
уменьшения концентрации исходное вещество не
исчезает окончательно”. И далее он утверждает,
что исходное вещество “переходит в иную физи-
ческую форму, свойства которой не зависят от
присутствия или отсутствия молекул исходного
вещества в разведении или в тритурации” [2, с. 58].

“Технология” приготовления Р-А-препаратов.
Эпштейн настаивает на том, что “внешне простая
процедура последовательного многократного
уменьшения концентрации веществ является
сложной технологией, продукты которой приоб-
ретают уникальные позитивные свойства” [4, с. 3].
Суть процесса приготовления Р-А-препаратов
можно описать на примере жидкой формы ана-
ферона детского (капли для приёма внутрь).
Сырьём для него служат аффинно очищенные
кроличьи поликлональные антитела к гамма-ин-
терферону человека. (Ответственность за приме-
нение кроличьих антител для профилактики и ле-
чения ОРВИ и гриппа у детей с первого месяца
жизни лежит на авторе и его последователях-кли-
ницистах3.) Водный раствор (2.5 мг/мл) антител
подвергают последовательным серийным (сотен-
ным) разведениям с интенсивным встряхиванием
после каждого акта разведения. Получаемые кон-
центрации столь малы, что в лекарственной фор-
ме заведомо не остаётся ни одной молекулы ис-
ходного действующего вещества. В случае жидкой
формы анаферона детского конечная “концен-
трация” антител составляет 2.5 × 10–24 мг/мл [7].
Точнее, в анафероне это смесь трёх разведений:
2.5 × 10–24, 2.5 × 10–60 и 2.5 × 10–100 мг/мл, что ни-
как не объясняется и само по себе вызывает не-
доумение.

“Теоретическая” концентрация. Тут авторы вы-
нуждены идти на ухищрения. Они называют эту
концентрацию (2.5 × 10–24 мг/мл) “теоретиче-
ской”, расчётной [7, с. 2], намекая на некие оста-
точные (следовые), но не обнаруживаемые ана-
литическими средствами количества исходного
вещества в необычном состоянии. Ссылаются
они при этом на физико-химические исследова-
ния, из которых делают выводы, что “растворы
сильно разбавленных антител к интерферону-
гамма представляют собой самоорганизующиеся

3 Прямого вреда здоровью ребёнка почти наверняка нет, по-
тому что в готовом препарате молекулы антител полно-
стью отсутствуют. Однако вред может быть опосредован-
ным – как упущенная возможность своевременного на-
значения адекватного лечения.
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дисперсные системы, в которых образуются на-
нообъекты”, что такие растворы могут “содер-
жать агрегаты исходных Abs, связанных с газовы-
ми нанопузырьками, которые остаются в много-
кратно разбавленной жидкости из-за эффекта
флотации” [7, с. 1]. При ближайшем рассмотре-
нии оказывается, что результаты цитируемых ра-
бот не имеют прямого отношения к феномену
Р-А. Критику этих исследований (например, [29])
авторы игнорируют4.

К этим исследованиям и выводам следует от-
носиться предельно скептически, потому что
имеет место явный конфликт интересов: всех их
финансирует ООО “НПФ Материя Медика Хол-
динг”, которым владеет и руководит О.И. Эпш-
тейн. Нет в научной литературе работ, подтвер-
ждающих эти результаты, по-видимому, по той
причине, что физики и химики не видят смысла
изучать нематериальные явления. Тем не менее в
Санкт-Петербурге в трёх независимых авторитет-
ных, хорошо оснащённых физико-химических
аналитических лабораториях высокопрофессио-
нальные дипломированные исследователи про-
вели проверку состава анаферона – одного из
наиболее широко рекламируемых и коммерче-
ски реализуемых “релиз-активных” препаратов.
Проверка проводилась под руководством и при
участии члена рабочей группы по биоанализу
Международного бюро мер и весов М.С. Вонско-
го и сотрудников ресурсных центров “Магнитно-
резонансные методы исследования” и “Развитие
молекулярных и клеточных технологий” Научно-
го парка СПбГУ под руководством П.М. Толсто-
го. Использовали хромато-масс-спектрометрию,
MALDI-TOF/TOF масс-спектрометрию и ЯМР-
спектроскопию высокого разрешения в растворе
в D2O. Во всех трёх лабораториях ничего иденти-
фицируемого, кроме лактозы, в препаратах таб-
летированной формы анаферона, зафиксировать
не удалось [30]. Аналогичная проверка была про-
ведена в МГУ с таким же отрицательным резуль-
татом.

Масса 2.5 × 10–24 мг соответствует примерно
одной трети массы покоя электрона (в 1 мл). О
наличии целых (интактных) молекул антител
(иммуноглобулинов) или их фрагментов в таких
растворах говорить не приходится, потому что
их молекулярная масса составляет примерно
150 тыс. атомных единиц массы (150 кДа), и полу-
чается, что в таких растворах остаётся одна мил-
лиардная (10–9) часть одной молекулы антитела.

4 Показателен в этом отношении перенос на неопределён-
ный срок совместного семинара физиков и медиков
“Водные растворы: физические свойства и применение в
медицинской практике” “в связи с протестной позицией
членов бюро Отделения физических наук” (https://
gpad.ac.ru/водные-растворы-физические-свойства). См.
также [22].

Интактные молекулы антител исчезают из рас-
творов уже после восьмого сотенного разведения.

Но это не предел. Рекордсменом сверхвысоко-
го разведения является препарат пропротен-100.
Для его производства используют растворы аф-
финно очищенных антител к мозгоспецифиче-
скому белку S в концентрации не более 10–1991 нг/г
активного вещества, которыми смачивают лакто-
зу и высушивают. Невозможно представить, как
реально осуществить 1991 разведение. Таких чи-
сел не существует в природе, они называются
внесистемными, то есть никакого отношения к
реальной действительности они не имеют. Для
сравнения число протонов (и столько же электро-
нов) в видимой Вселенной оценивается пример-
но как 1080 (число Эддингтона)5. Описывать со-
став лекарственного препарата такими несуще-
ствующими количествами недопустимо.

“Супрамолекулярные матрицы”. Пытаясь дать
научное объяснение “релиз-активности”, автор
вынужден привлекать термины и понятия из об-
ластей, в которых он явно не является специали-
стом (“супрамолекулярные ансамбли”, “энтро-
пия”, “диссипативная система” и др.), и тасует их
в произвольных сочетаниях. “Концепция супра-
молекулярной матрицы” занимает в этих рассуж-
дениях центральное место [5, с. 5]: «Поскольку
эффекты “высоких разведений” не могут быть
обусловлены молекулами исходного вещества,
мы предположили, что носителем свойств “ма-
лых доз” является обособленный (дискретный)
супрамолекулярный материальный фактор» [4,
с. 10]. “Мы рассматриваем Р-А форму молекулы
как её супрамолекулярную матрицу, которая в
той или иной степени сохраняет структуру моле-
кулы исходного вещества, а вместе с ней и коле-
бательные характеристики, тождественные коле-
бательным – электромагнитным, акустическим –
параметрам исходной молекулы, что обеспечива-
ет способность Р-А формы к резонансному взаи-
модействию с исходным веществом” [2, с. 62].

Автор как минимум допускает терминологиче-
ские недоразумения. Супрамолекулярная (над-
молекулярная) химия – захватывающая и пора-
жающая воображение, многообещающая и бурно
развивающаяся область химии, создающая и изу-
чающая более сложные, чем молекулы, молеку-
лярно-механические (технические) устройства,
конструкции, механизмы и системы. Самый на-
глядный пример таких образований – катенаны,
в которых две или более кольцевых молекул сцеп-
лены механически, как кольца одной цепи. Их
можно разъединить, лишь разорвав ковалентные
связи в одном из колец. Между молекулами воды
(даже “процессированной” – см. ниже, даже в
твёрдой фазе в виде льда) при любых, тем более

5 https://star-wiki.ru/wiki/Eddington_number
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при физиологических условиях образование ко-
валентных связей невозможно. Они взаимодей-
ствуют друг с другом исключительно посредством
слабых химических связей – водородных и ион-
ных.

“Процессированная” вода. Тут автор сообщает
уже вообще нечто революционное: «При разра-
ботке аналитических методов мы обнаружили,
что обычная очищенная вода, подвергнутая про-
цессу разбавления (“процессированная” вода),
приобрела новые свойства, которые отличались
от интактной воды по pH, электропроводности,
поверхностному натяжению, скорости распро-
странения звука и спектральным характеристи-
кам (данные не опубликованы)» [5, с. 3, 4]. И в
другом месте: “Исходная обычная очищенная во-
да, подвергнутая технологической обработке в
виде многократного последовательного разведе-
ния в такой же очищенной воде и в сочетании с
внешним воздействием, отличается от исходной
(интактной) воды по ряду электрохимических,
оптических и механических свойств, а также по
характеру протекания в ней химических реак-
ций” [6, с. 11].

Это следует осознать и прочувствовать. Иссле-
дователи берут “обычную очищенную воду” и по-
вторяют все те манипуляции, которые они произ-
водили с растворами антител [7, с. 2]. А именно:
одну часть воды переносят в 99 частей такой же
воды, тщательно перемешивают (воду с водой) и
интенсивно встряхивают, так повторяют 12, 30
или 50 раз и получают “процессированную” воду
и уверяют, что её свойства отличаются от свойств
“исходной” воды. По мнению автора: «“Процес-
сированная” вода содержит новообразованные
супрамолекулярные ансамбли, возникшие в ре-
зультате спонтанной ассоциации молекул воды.
Её можно рассматривать как объект супрамоле-
кулярной химии, так и за счёт внешних воздей-
ствий, изменяющих энтропию в системе, как
диссипативную систему» [5, с. 4].

Вообще-то известные диссипативные структу-
ры суть макроскопические явления, видимые не-
вооружённым глазом (ячейки Бенара, реакция
Белоусова–Жаботинского) или осязаемые (цир-
куляция атмосферы), а здесь они воображаемые
(виртуальные) и недоказуемые. Тем не менее ав-
тор образует со словом “супрамолекулярный” не-
существующие, бессодержательные, несовмести-
мые друг с другом словесные конструкции, такие
как «супрамолекулярный физический “эфир”»,
“набор тонких – супрамолекулярных – колеба-
тельных характеристик”, “наличие в живых
системах более тонкого супрамолекулярного
уровня организации”, “голографическое про-
странственное строение”, “образование про-
странственной сложности из пустоты (вакуума)”,

«эволюционный процесс на уровне супрамолеку-
лярного физического “эфира”» и т.п.

Reductio ad absurdum. Вопрос о концентрации
(дозе) супрамолекулярных носителей Р-А являет-
ся одним из наиболее слабых мест во всей этой
концепции. В разных лекарственных формах она
очевидно разная, поскольку, например, для при-
готовления препаратов для взрослых концентра-
ция исходных (маточных) растворов антител в
2 раза выше, чем для детей. По мысли Эпштейна,
в процессе последовательных разведений по мере
исчезновения молекул антител концентрация но-
сителей Р-А возрастает. Очевидно, однако, что их
концентрация не может возрастать до бесконеч-
ности, что признаёт и сам автор: «В “высоких раз-
ведениях” содержится ограниченное количество
предполагаемых супрамолекулярных факторов»
[3, с. 14].

По-видимому, концентрация носителей Р-А
достигает максимума после полного исчезнове-
ния молекул антител, но при дальнейших разве-
дениях неизбежно должна падать. Во всяком слу-
чае при разведении в 101991 раз носителей Р-А не
должно оставаться. Или придётся предположить,
что носители Р-А обладают способностью вос-
производиться (размножаться, реплицироваться,
тиражироваться, клонироваться). С точки зрения
физико-химической биологии такое исключено.
Идея Р-А предполагает наличие специфичных
молекул антител, без которых возникновение Р-А
из ничего (святым духом) невозможно. Можно,
конечно, предположить, что супрамолекулярные
каркасы из молекул воды способны стимулиро-
вать образование по своему образу и подобию та-
ких же структур (причём строго специфичных).
Но тогда получится нечто подобное “льду 9” из
знаменитого романа-памфлета “Колыбель для
кошки” Курта Воннегута6, и в силу круговорота
воды в природе вся гидросфера Земли (Мировой
океан) будет насыщена “релиз-активностью” и
приобретёт целебные свойства. Ну, или хотя бы
в окрестностях промышленного производства
Р-А-препаратов. Это самое яркое саморазоблаче-
ние концепции “релиз-активности” – reductio ad
absurdum. Тем не менее даже препарат пропротен-
100 официально зарегистрирован как лекарствен-
ное средство и разрешён к применению.

Очевидно, что раствор после исчезновения из
него молекул антител к гамма-интерферону (в
процессе бесконечных последовательных разве-
дений, так называемого “потенцирования”) не
может и не должен обладать фармакологической
активностью. Однако, по Эпштейну, такие рас-
творы после смачивания ими вспомогательного
вещества (лактозы) и последующего высушива-
ния и приготовления таблеток якобы не только не

6 https://ru.wikipedia.org/wiki/Лёд-девять_(Воннегут)
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ингибируют гамма-интерферон, но и активируют
его. Как уже упоминалось выше, такое лекар-
ственное средство разрешено к медицинскому
применению под названием анаферон. Уже чёр-
това дюжина наименований подобных средств на
основе Р-А-форм антител в различных лекар-
ственных формах разрешены к применению и
успешно производятся7.

“Пространственный гомеостаз”. Предоставим
слово автору: “Мы полагаем, что все биологиче-
ские системы, в отличие от неживой природы,
имеют двойственную – индивидуально-видовую
пространственную организацию. Эволюционно
значимой задачей жизнедеятельности любого ор-
ганизма является повышение его пространствен-
ной сложности, вследствие чего все – как нор-
мальные физиологические, так и патологические
процессы – подчинены примату сохранения
иерархии пространственной структуры организ-
ма (гипотеза пространственного гомеостаза)” [2,
с. 54]. “В стремлении сохранить собственную
пространственную структуру растворитель или
твёрдый носитель отторгает вновь образованную
Р-А форму, пространственно адаптируясь к ней,
и приобретает изменённую в сравнении с интакт-
ным носителем структуру. Р-А препарат пред-
ставляет собой отражённую (!) пространствен-
ную структуру исходного вещества, и его введе-
ние в организм является переносом некой
адаптивной программы, активирующей быстрое
формирование системного ответа” [2, с. 63]. Та-
кое трудно содержательно комментировать. Sapi-
enti sat.

Генетико-эволюционные воззрения автора
просто шокируют: «Мы считаем, что геном не по-
рождает новую физическую сущность – “поле”, а
интегрирует организм в супрамолекулярный
“эфир”» (причём слова “мы считаем” – един-
ственный приводимый аргумент в пользу данного
заявления); “Генетическим кодом любого инди-
видуума является не просто первичная последо-
вательность нуклеотидов, а их уникальная це-
лостная (голографическая) пространственная ор-
ганизация, обладающая собственным набором
тонких – супрамолекулярных – колебательных
характеристик”; “Геном наделяет каждый поли-
пептид частью из всего своего набора автоколеба-
ний” [2, с. 69]. Здесь автор вступает в “колеба-
тельно-информационный резонанс” со скандально
известной “Лингвистико-Волновой Генетикой”
покойного Петра Гаряева8. Подробнее эти аспек-
ты гипотезы Эпштейна разобраны в статье [11].

Автор претендует на общебиологическое, ге-
нетическое, эволюционное и даже философское
обобщение своих идей: “Изучение феномена Р-А

7 https://materiamedica.ru/catalogue/innovative-medicines/
8 https://wavegenetics.org/

позволяет более глубоко понимать принципы
функционирования биологических систем”.
“Полученные… данные обладают явным гносео-
логическим потенциалом – позволяют оценивать
известные явления с учётом более тонкого супра-
молекулярного уровня мироустройства” [2, с. 70].
Эпштейну вторит один из его апологетов: «Рос-
сийским учёным будет разумным немедленно об-
ратить своё внимание как на существование (от-
крытие) физического явления релиз-активности,
так и на объясняющие этот феномен концепту-
альные построения (включая гипотезу “про-
странственного гомеостаза”). В любом случае от-
крытие релиз-активности и активизация научно-
го поиска в этой связи – всё это, несомненно,
представляет собой замечательное инновацион-
ное событие истекающего второго десятилетия
XXI века» [31, с. 131].

Очевидно, речь идёт о типичных примерах
лишь на первый взгляд глубокомысленных, а на
самом деле не выдерживающих критики ненауч-
ных высказываниях.

Критика и ретракция. Члены Комиссии РАН по
борьбе с лженаукой неоднократно высказывали
экспертные мнения о лженаучном характере кон-
цепций “релиз-активности” и “пространствен-
ного гомеостаза” О.И. Эпштейна [8–19]. В част-
ности, в 2019 г. комиссия обнародовала коллек-
тивное заявление [20] “О концепции релиз-
активности”, в котором изложены повторённые
здесь аргументы о её лженаучности. Более деталь-
но критика концепции Эпштейна и её неприме-
нимость в практической медицине и здравоохра-
нении всесторонне и научно обоснованно обсуж-
даются в публикациях [8–25].

Согласно международной базе данных Retrac-
tion Watch об отозванных (ретрагированных) пуб-
ликациях к настоящему времени отозваны шесть
зарубежных работ Эпштейна с соавторами с обос-
нованием причин ретракции [32–37], в отноше-
нии ещё двух работ редакции журналов “вырази-
ли озабоченность” [38, 39]9. Очевидно, что редкол-
легиям отечественных научных журналов следует
обратить пристальное внимание на эти факты и
обоснованно отзывать подобные публикации.
Для российской редакционно-издательской по-
литики теперь это уже не новость. «Сегодня вни-
мание к проблемам необходимости ретракции
статей с неправомерными заимствованиями при-
влекают Комиссия РАН по противодействию
фальсификации научных исследований, АНРИ
(Ассоциации научных редакторов и издателей),
компания “Антиплагиат” и “Диссернет”» [40, с. 146].
“По сведениям Комиссии РАН по противодей-
ствию фальсификации научных исследований, из
541 редакции российских научных журналов, к

9 http://retractiondatabase.org/RetractionSearch.aspx#?auth%3dE-
pstein%252c%2bOleg%2bI
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которым она обратилась, лишь пять полностью
отказались от сотрудничества и принципиально
не стали инициировать процедуру ретракции, что
составляет менее 1% от общего количества редак-
ций” [40, с. 144].

Ничего зазорного в отзыве научно несостоя-
тельных статей нет, напротив – это долг и обязан-
ность авторов и редакторов. “Редакторы и авторы,
которые активно удаляют некорректные публи-
кации из литературы, должны быть вознагражде-
ны за их честность и служить примером. И наобо-
рот, мы должны очень критически и подозри-
тельно относиться к тем журналам и отраслям, в
которых статьи отзываются очень редко, если во-
обще не отзываются” [41, р. 6].

Невозможное возможно? Популярность кон-
цепции “релиз-активности” в отечественной ме-
дицине и медицинских науках, по-видимому, ко-
ренится в некоторой ущербности отечественного
медицинского образования. В медицинских вузах
формально преподаются полноценные курсы
естественных наук – математики, физики, хи-
мии, но без приобретения навыков практическо-
го применения полученных знаний.

Естественные науки зиждутся на незыблемых
фундаментальных запретах и ограничениях [42–44].
В природе невозможны (не существуют) устрой-
ства, процессы и явления, нарушающие их. Фун-
даментальными являются законы сохранения
(массы–энергии, зарядов, импульса, углового
момента и т.д.), начала термодинамики, которые
накладывают запрет на существование вечных
двигателей первого и второго рода. В квантовой
механике принцип Паули накладывает запрет на
сосуществование двух идентичных электронов в
одной атомной системе. Более строго, в кванто-
вой системе два или более идентичных фермиона
(к которым относятся электроны) не могут одно-
временно находиться в одном и том же квантовом
состоянии. Благодаря этому принципу в природе
имеет место разнообразие химических элемен-
тов, молекул и макрообъектов – от космических
тел до разнообразных живых организмов, вклю-
чая человека. В биологии (и, соответственно, в
медицине) существует свой фундаментальный за-
прет – центральная догма молекулярной биоло-
гии [45].

Другие незыблемые ограничения фантазий в
естественных науках связаны с наличием фунда-
ментальных констант, таких как скорость света,
гравитационная постоянная, константы Планка,
Больцмана и др., а также огромный набор мате-
риальных констант. К ним относится и число
Авогадро (NA ≅ 6 × 1023 моль–1), которое задаёт
предел для числа молекул в моле вещества. Как
отмечалось выше, в 2.5 мг антител (с молекуляр-
ной массой 150 кДа) сдержится 1016 молекул. Это
означает, что после разведения в 1016 раз (8-е со-

тенное разведение) исходного растворов антител
с концентрацией 2.5 мг/мл (которые используют-
ся для приготовления Р-А-препаратов) в конеч-
ном растворе не останется ни одной молекулы
антител. То есть 8 сотенных разведений – тот пре-
дел, после которого в таких растворах не остаётся
молекул антител.

Сейчас в рецензируемых научных журналах
невозможно встретить публикацию, в которой
предлагались бы вечные двигатели или обосно-
вывалась возможность их создания. Если такое и
случается, то по недосмотру рецензентов и экс-
пертов и скорее всего вследствие изощрённых
формулировок, маскирующих поползновения ав-
торов опровергнуть запреты и ограничения есте-
ственных наук.

Запрету Авогадро в этом отношении не везёт.
В некоторых биомедицинских и даже естественно-
научных журналах, отечественных и зарубежных,
проходят сито рецензирования и публикуются
работы, в которых сообщается о терапевтических
и физико-химических эффектах препаратов, не
содержащих молекул действующих веществ. Не-
которые из них запатентованы. Результаты иссле-
дований Р-А-препаратов представляются на мно-
гочисленных национальных и международных
конференциях, конгрессах и съездах. Проведены
и официально утверждены десятки клинических
исследований (около 40), и препараты разрешены
к применению. Авторы и производители получа-
ют премии: премию РФ в области науки и техни-
ки (среди награждённых – четыре академика
РАМН и один член-корреспондент РАМН), фар-
мацевтические премии “Зелёный крест” и Smart
Pharma Awards, национальную премию “Марка
года № 1 в России”. Их препараты объявляются
товарами года, причём неоднократно10. Справед-
ливости ради следует напомнить, что фирма “Ма-
териа Медика Холдинг” была удостоена и Анти-
премии Минобрнауки РФ за “самый вредный
лженаучный проект” [12, 13]. И вся эта пирамида
возведена на зыбком основании ложных концеп-
ций “релиз-активности”, “супрамолекулярных
матриц” и “пространственного гомеостаза”.

В этой коллизии, возможно, присутствует ещё
и психологический аспект. Встречаясь с названи-
ями анаферон или эргоферон, врачи и пользова-
тели-пациенты, не вникая в описание их состава,
полагают, что они, по созвучию, содержат интер-
фероны, о которых многие осведомлены как о
противовирусных агентах, и им невдомёк, что на
самом деле интерферонов в этих препаратах нет.
Впрочем, произведя нехитрые вычисления (пря-
мых указаний на реальный состав в описаниях
нет), они убедятся, что и молекул антител к ин-

10https://materiamedica.ru/news/
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терферонам в этих препаратах тоже нет и в по-
мине.

Проверка подлинности и фальсификация. По
определению, лекарственное средство, лекар-
ственный препарат, медикамент, лекарство – ве-
щество или смесь веществ синтетического или
природного происхождения в виде лекарствен-
ной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази
и т.п.), применяемые для профилактики, диагно-
стики и лечения заболеваний11. Ключевое слово
здесь, очевидно, “вещество”. Р-А-препараты не
подпадают под это определение. Более того, тер-
мины “релиз-активность” и “релиз-активный
препарат” не зарегистрированы, не используются
в медицине, фармакологии и фармации и не
встречаются в нормативных документах.

Согласно действующей Государственной фар-
макопее РФ проверка подлинности лекарствен-
ных препаратов является обязательной. Поблаж-
ки сделаны лишь для гомеопатических препара-
тов12. Р-А-препараты ООО “НПФ Материя
Медика Холдинг” были первоначально (с 1999 г.)
зарегистрированы как гомеопатические, и пото-
му данные о фармакокинетике в их описаниях не
приводились. Однако в 2008 г. Федеральное госу-
дарственное учреждение НЦЭСМП Росздрав-
надзора внесло изменения в нормативную доку-
ментацию препаратов, выпускаемых компанией
и содержащих в своём составе разведения антител
с целью исключения терминов “гомеопатия” и
“гомеопатические”13. Соответственно, указания
на то, что препарат гомеопатический, исчезли, но
обязательные в таком случае данные о фармако-
кинетике и фармакодинамике, подтверждающие
их “негомеопатичность”, так и не появились.

Тем не менее в официальных инструкциях по
применению всех Р-А-препаратов, как под ко-
пирку, в разделе “Фармакокинетика” сказано,
например для эргоферона: “Чувствительность со-
временных физико-химических методов анализа
(газожидкостная хроматография, высокоэффек-
тивная жидкостная хроматография, хромато-
масс-спектрометрия) не позволяет оценивать со-
держание активных компонентов препарата эрго-
ферон в биологических жидкостях, органах и тка-
нях, что делает технически невозможным изуче-
ние фармакокинетики”14. Таким образом, налицо
явное противоречие: Р-А-препараты зарегистри-
рованы как полноценные лекарственные сред-
ства, однако проверить их подлинность невоз-
можно. Очевидно, что регулирующим и контро-
лирующим органам Минздрава РФ и его

11https://ru.wikipedia.org/wiki/Лекарственное_средство
12http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
13https://materiamedica.ru/about/history/
14https://materiamedica.ru/catalogue/innovative-medicines/er-

goferon/

экспертам следует обратить на это недоразумение
пристальное внимание и по возможности испра-
вить его.

Несостоятельность концепции “релиз-актив-
ности” можно выразить в одном вопросе: как
провести обязательную к исполнению проверку
подлинности Р-А-препаратов? Или, иными сло-
вами: возможно ли подделать Р-А-препараты и
как в таком случае научными методами отличить
подделку (фальсификат) от фирменного Р-А-про-
дукта? Ответ очевиден – никак.

В заключение надо твёрдо и предельно одно-
значно заявить, что если исследователи в работе с
“релиз-активными” препаратами обнаруживают
какие-либо эффекты (физико-химические, кли-
нические15 и т.п.), это означает лишь то, что в та-
кие эксперименты и клинические испытания за-
крались методические ошибки.

Примечание. Тексты цитированных статей из
бюллетеня “В защиту науки” доступны на сайте
Комиссии РАН по борьбе с лженаукой (http://kl-
nran.ru/bulletin/).
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Не будучи специалистом в фармакологии и
медицине, не берусь рассматривать доказатель-
ность материалов, касающихся эффективности
“релиз-активных препаратов”. Возникающие со-
мнения хорошо обоснованы в статье Н.Н. Хромо-
ва-Борисова и Е.Б. Александрова [1]. Стоит,
однако, несколько подробнее остановиться на ас-
пектах, которые О.И. Эпштейн объявляет “гносео-
логическими”. В частности, он называет “эволю-
ционным принципом” трудновоспринимаемый и
трудновыговариваемый набор слов: “двойствен-
ная индивидуально-видовая пространственная
организация биологических систем”. Тут свалено
всё в одну кучу. С одной стороны, он говорит о
“голографическом принципе пространственного
устройства организма” [2, с. 66]. Здесь, как верно
подметили Хромов-Борисов и Александров, нет
ничего нового, и это перекликается со столь же
псевдонаучной “волновой генетикой” П.П. Гаря-
ева [1, с. 31]. С другой стороны: “голографическая
организация живых существ позволяет биологи-
ческим системам осуществлять свой первичный
эволюционно-двигательный процесс: комплекс-
но и “правильно”, согласно эволюционно задан-
ным пространственно-временным принципам,
отражать (здесь и далее курсив мой – С.И.-В.)
действительность, “правильно” усложнять себя.
При этом существа продолжают эволюционный

процесс на надмолекулярном физическом
“эфирном” уровне. В этом процессе мы видим
решение вышеупомянутого парадокса: эволюци-
онная цель, заключающаяся в отражении окру-
жающей жизни, более значима для организма,
чем его собственная жизнь” [3, с. 7]. Увы, и в этом
тоже нет ничего нового. Примерно такими же вы-
ражениями оперировал Т.Д. Лысенко, определяя,
например, наследственность как “свойство живого
тела требовать определённых условий для своей
жизни…” (https://scepsis.net/library/id_799.html).

Обращает на себя внимание псевдонаучный
язык (на грани системного бреда), которым изла-
гает свои концепции Эпштейн. Вот всего один
пример: “Выявленная нами общность (тожде-
ственность) структурной организации живых и
неживых систем на супрамолекулярном уровне;
предуготовленная пространственная дискрет-
ность живых систем в форме смысловых молеку-
лярных ансамблей; целостный индивидуально-
видовой (голографический) и иерархический
принципы пространственного устройства орга-
низма являются тесно связанными структурно-
биологическими феноменами. Мы считаем, что
данные феномены свидетельствуют о единстве
происхождения живой и неживой природы в ходе
предбиотической эволюции” [2, c. 66]. Так начи-
нается раздел “VI. Эволюционный постулат”.
Здесь нечего комментировать. Это нужно просто
внимательно прочесть.
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Небрежное обращение автора со словами и с
их смыслом можно проиллюстрировать и таким
фрагментом: “Продукты генома – белки и поли-
пептиды, имеющие трёх- или четырёхмерную
структуру…” [2, с. 69]. Очевидно, что “четырёх-
мерная” и “четвертичная” – не одно и то же.

Даже если простить автору эти небрежности,
то сложнее обстоит дело с его пониманием гене-
тических закономерностей, на что указывают
Н.Н. Хромов-Борисов и Е.Б. Александров [1].
К их замечаниям можно добавить ещё одну цита-
ту из О.И. Эпштейна: “… собственные белки…
могут… подвергаться вторичному генетическому
контролю со стороны иммунной системы” [2, с. 69].
Подобные высказывания иллюстрируют непони-
мание автором смысла “генетического контроля”,
при этом он легко вторгается в чуждую для него
область генетики.

Генетико-эволюционные воззрения Эпштей-
на столь же заумны и ненаучны, как и его концеп-
ции “релиз-активности”, “супрамолекулярных
матриц” (или “ансамблей”), “пространственного
гомеостаза”, которые исчерпывающе подробно
осветили Хромов-Борисов и Александров [1].
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шаяся к настоящему времени структура. Особое внимание уделяется направлениям, считающимся
наиболее перспективными в ходе начавшейся четвёртой промышленной революции, проведено
сравнение ситуации в этих технологических сферах с положением в США. Кроме того, авторы ана-
лизируют состояние дел в области интеллектуальной собственности в Китае: показан процесс
трансформации страны из главного нарушителя интеллектуальных прав в значимого игрока на ми-
ровом рынке новых технологий. Освещаются проблемы, с которыми Китай сталкивается на этом
пути, в том числе явление “мусорных” патентов. Оценивается перспектива создания в КНР отно-
сительно независимого технологического контура – в рамках общей стратегии опоры преимуще-
ственно на внутренние факторы роста и развития, провозглашённой в 2021 г.

Ключевые слова: Китайская Народная Республика, научно-технический комплекс, технологическое
соперничество, искусственный интеллект, интернет-компании, полупроводники, интеллектуаль-
ная собственность, “мусорные” патенты.

DOI: 10.31857/S0869587322050085

А. И. Салицкий

В конце второго десятилетия XXI столетия,
быстро и успешно преодолев экономический

спад, вызванный жёсткими антиэпидемическими
мерами, Китай продолжил поступательное эко-
номическое развитие. Составной частью не-
уклонного прогресса этой страны выступает на-
учно-техническая революция, затронувшая прак-
тически все стороны жизни гигантского
государства. Опираясь на её достижения, Китай
завершил в годы 13-й пятилетки (2016–2020 гг.)
переход к интенсивной модели экономического
развития и выдвинул на рубеже десятилетия но-
вые амбициозные задачи на краткосрочную и
среднесрочную перспективу (вплоть до 2035 г.).

Хозяйственные и технологические успехи КНР,
её внешнеэкономическая экспансия и независи-
мый международный курс уже в начале второго
десятилетия века вызвали негативную реакцию
США и первые прогнозы значительного ухудше-
ния отношений между двумя державами [1]. В се-
редине десятилетия увидела свет нашумевшая
монография ветерана-международника Грэма
Эллисона, в которой “ловушка Фукидида” высту-
пала символом возможной конфронтации США
и Китая, то есть опасной для мира ситуации, ко-
гда на смену старому глобальному гегемону идёт
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новый мировой лидер (подобно Афинам в Древ-
ней Греции, выступившим против доминирова-
ния Спарты, что привело к Пелопонесским вой-
нам) [2].

Практическим воплощением негативного от-
ношения к Китаю в годы правления Д. Трампа
стала, как известно, внешнеэкономическая сфе-
ра. В этот период применительно к отношениям
США и КНР приобретает популярность выраже-
ние “торговая война”, хотя правильнее было бы
назвать это явление торговой агрессией США,
поскольку китайская сторона демонстрировала
постоянную готовность к компромиссам. То же
самое можно сказать о технологической сфере, в
которой применительно к Китаю, принимающе-
му очень ограниченные меры в ответ на акты тех-
нологической агрессии со стороны Вашингтона,
говорить о войне не вполне точно [3]. Более пра-
вильным к отношениям сторон в торговой и тех-
нологической сфере представляется слово “со-
перничество”, поскольку речь идёт о многолет-
них процессах, а акты агрессии со стороны
истеблишмента США соседствуют с продолже-
нием тесного и разностороннего взаимодействия
бизнеса обеих стран [4]. Американские компании
вносят немалый вклад в высокотехнологичное
производство (и экспорт) Китая. А параметры
здесь гигантские: в 2020 г. КНР, в частности, про-
извела 250 млн компьютеров, 25 млн автомобилей
и 1.5 млрд смартфонов [5].

ДОСТОЙНЫЙ СОПЕРНИК
Сравнение технологического потенциала КНР

и США – вполне уместный в наши дни методиче-
ский приём для оценки китайских позиций в ми-
ровой техносфере. К нему, в частности, прибегли
авторы доклада Гарвардской школы Кеннеди во
главе с Г. Эллисоном. Доклад вышел в декабре
2021 г. и представляет собой довольно тщательное
исследование общих позиций США и КНР в не-
скольких технологических сферах, которые авто-
ры считают основополагающими в XXI в. [6]. Это,
в частности, искусственный интеллект (ИИ), пя-
тое поколение мобильной связи (5G), квантовая
связь и обработка информации, полупроводники
(интегральные микросхемы), биотехнологии и
“зелёная” энергетика. В предисловии к докладу
авторы, ссылаясь на Эрика Шмидта (долгое вре-
мя возглавлявшего Google), декларируют озабо-
ченность тем, что “Китай стремится лишить
США превосходства в новых технологиях, и уже в
скором времени Штатам придётся конкурировать
со страной, которая имеет крупнейшую в мире
экономику, больше инвестирует в НИОКР, про-
водит исследования самого высокого качества, а
также шире использует новые технологии и имеет
более прочную вычислительную инфраструкту-
ру” [6, р. V]. На важность технологической конку-

ренции указывает, заметим, и Си Цзиньпин: по
его словам, “технологические новации стали
главным полем боя на международной арене, и
соревнование за технологическое доминирова-
ние будет беспрецедентно острым” [7].

На нескольких направлениях использования
ИИ Китай уже превзошёл США. В частности, это
технологии распознавания речи, где китайские
компании опережают фирмы США во всех язы-
ках, включая английский. Китайский iFlytek, на-
пример, имеет 700 млн пользователей, вдвое опе-
режая Siri – продукт, разработанный Apple. Ещё
более контрастная ситуация сложилась в области
финансовых технологий: сервис WeChat Pay име-
ет 900 млн пользователей и на порядок опережает
Apple Pay с 44 млн клиентов. В распознавании
лиц китайские компании вне конкуренции.
SenseTime and Megvii разработали приложения,
позволяющие в течение нескольких секунд иден-
тифицировать любого из жителей страны с насе-
лением свыше 1400 млн человек.

Китайские интернет-компании очень быстро
укрепляют свои позиции на мировом рынке.
Шесть лет назад всего лишь две компании КНР
входили в первую двадцатку мировых интернет-
гигантов. Теперь же Baidu, Alibaba and Tencent
примкнули к Google, Amazon, Facebook и Micro-
soft, образовав ведущую семёрку лидеров в этой
области. Из каждых десяти долларов, вложенных
в венчурный капитал в сфере искусственного ин-
телекта в 2018 г., пять приходилось на Китай и че-
тыре на США. Среди самых дорогих мировых
стартапов в ИИ – семь американских и три ки-
тайских. На одном из важнейших направлений
развития искусственного интеллекта – глубоком
обучении – Китай имеет в 6 раз больше опубли-
кованных патентных заявок, чем США. По неко-
торым прогнозам, к 2025 г. США уступят Китаю
пальму первенства по 1% самых цитируемых ста-
тей в сфере ИИ [6, р. 2, 6].

Наконец, стоит упомянуть использование
промышленных роботов в Китае. Их число в 2020 г.
достигло 140 тыс., это больше, чем в Японии,
США, Южной Корее и Германии вместе взятых
[8, р. 14]. Впечатляют полностью автоматизиро-
ванные склады (а на повестке дня автоматизация
крупнейшего контейнерного порта в Шанхае),
беспилотные такси в ряде китайских городов,
планы организации “умных” городов. По мне-
нию Э. Шмидта, в технологиях ИИ, которые бу-
дут иметь исключительно высокое воздействие на
экономику и безопасность в ближайшем буду-
щем, “Китай в настоящее время является равным
конкурентом США по всем направлениям” [6, р. III].
По оценке Национальной комиссии по безопас-
ности искусственного интеллекта США, “Китай
обладает мощью, талантами и амбициями, доста-
точными для того, чтобы опередить США в каче-
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стве мирового лидера в 2020-е годы, если нынеш-
ние тренды сохранятся” [6, р. 3, 4, 9].

Говоря о кадровом обеспечении гонки двух
стран в сфере ИИ и технологическом соревнова-
нии в целом, следует иметь в виду, что вузы Китая
выпускают вчетверо больше бакалавров со специ-
альностями STEM1, а к 2025 г. будут готовить ещё
и вдвое больше кандидатов наук с этой специали-
зацией. Можно согласиться с мнением директора
по технологиям и национальной безопасности
Национального совета по безопасности США
Т. Чхабра, что Соединённые Штаты уже не явля-
ются мировым гегемоном в науке и технике.

Областью, где КНР уже имеет явное преиму-
щество перед США, стала связь пятого поколе-
ния (5G). К концу 2020 г. пользователей этого
стандарта в Китае насчитывалось 150 млн против
6 млн в Америке, в КНР к тому времени было раз-
вёрнуто 700 тыс. базовых станций против 50 тыс.
в США. В Китае станции обеспечивали скорость
передачи данных 300 Мбт в секунду, в США –
60 Мбт. Всего же в конце 2020 г. на Китай прихо-
дилось 87% всех мировых подключений к 5G. Ки-
тай лидирует и в разработке следующего поколе-
ния мобильной связи: он обеспечивает 35% меж-
дународных патентов в сфере 6G против 18% у
США. В списке пяти крупнейших производите-
лей оборудования для 5G присутствуют две ки-
тайских компании, причём возглавляет список
Huawei с 28-процентной долей в мировых прода-
жах. В этом списке уже нет американских компа-
ний, а ведь ещё сравнительно недавно, в 2000 г.,
на Lucent and Motorola приходилось 25% мирово-
го сбыта оборудования для мобильной связи.

В области квантовых технологий США долгое
время были бесспорным лидером, но к концу
2010-х годов ситуация изменилась: КНР опереди-
ла США по квантовым коммуникациям и стре-
мительно сокращает разрыв в сфере квантовых
вычислений [4; 6, c. 4]. Так, в декабре 2020 г. ис-
следовательская команда Научно-технического
университета, расположенного в Хэфэе, возглав-
ляемая Пань Цзяньвэем, спустя год после дости-
жения 53-кубитным квантовым компьютером
Sycamore компании Google так называемого
квантового превосходства смогла превзойти этот
рубеж, а ещё через полгода поставить новый ре-
корд на квантовом компьютере Цзучунчжи.
“Отец кванта”, как называют Пань Цзяньвэя, вы-
разился предельно ясно: “Мы были лишь учени-
ками и поcледователями при рождении совре-
менной информационной науки. Теперь же мы
имеем шанс стать лидером” [6, р. 14].

Преимущество Китая в сфере квантовых ком-
муникаций – “золотого стандарта” безопасности –
хорошо заметно по патентной активности: в 2018 г.

1 STEM – science, technology, engineering, mathematics.

Китай зарегистрировал в четыре с лишним раза
больше, чем США патентов по квантовой без-
опасности и криптографии (517 к 117). В Китае
разработаны системы квантовой связи между
спутниками и наземной станцией на расстоянии
свыше 800 км, а также первая на планете интегри-
рованная квантовая сеть связи на общее расстоя-
ние свыше 3 тыс. км. Заглядывая в будущее, мож-
но сказать, что Китай оказался ближе других к со-
зданию квантового Интернета. А он, как отмечает
М.Е. Соколова, “практически не поддаётся взло-
му и многократно ускорит обмен огромными
объёмами данных и станет важным технологиче-
ским прорывом. Даже на начальном этапе его со-
здания это окажет глубокое влияние на науку,
промышленность и национальную безопасность,
прежде всего на медицину и банковский сектор,
мобильную связь” [4].

Пока США лидируют в области биотехноло-
гий (в частности, на них приходится семь из деся-
ти крупнейших в мире компаний, занимающихся
науками о жизни), однако Китай развернул ин-
тенсивные НИОКР по всему фронту биотехноло-
гий. Усилия приносят результаты: китайцы зна-
чительно сократили отставание от США в техно-
логиях генного редактирования CRISPR и
превзошли американцев в Т-клеточной терапии
CAR. Важная деталь: секвенирование генома сто-
ит в Китае 100 долл. – в 6 раз дешевле, чем в США.
В 2007–2017 гг. число китайских публикаций по
биотехнологиям ежегодно увеличивалось на 20%.
В 2019–2020 гг. КНР превзошла по качеству пуб-
ликаций Германию и Великобританию (индекс
“Nature”). По числу патентов в биотехнологиях
Китай увеличил свою долю в мире с 1% в 2000 г.
до 28% в 2019 г. Доля же США за это время сокра-
тилась с 45 до 27%. КНР быстро наращивает свою
долю на мировом рынке биофармацевтики: за по-
следнее десятилетие она выросла с 7 до 22%. Кро-
ме того, на Китай приходится 40% мирового про-
изводства активных фармацевтических субстан-
ций [6, р. 22, 23]. Китайскими вакцинами от
ковида Sinopharm and Sinovac привилось наи-
большее число жителей планеты.

Ситуация быстрого сокращения Китаем раз-
рыва с лидерами сложилась и в области полупро-
водников (интегральных микросхем), где США
почти полвека оставались мировым лидером, хо-
тя и теряющим свои позиции – с 37% в 1990 г. их
доля в изготовлении микрочипов снизилась до
12% в 2020 г. (ведущий производитель теперь Тай-
вань – примерно 50% мировых продаж). Вместе с
тем усилия, предпринимаемые Китаем в этой
сфере, позволяют заключить, что уже в недалёком
будущем на двух направлениях – дизайн микро-
схем и их изготовление – он значительно укрепит
свои позиции (в настоящее время на него прихо-
дится 15% мирового производства против 1% в
1990 г.). Впрочем, делать прогнозы в этой области
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затруднительно: помимо США, Тайваня и Китая
в ней присутствует ещё несколько сильных игро-
ков – Южная Корея, Япония, Нидерланды. По
некоторым оценкам, в наступившем десятилетии
на КНР будет приходиться 40% прироста мирово-
го выпуска микросхем, и она станет мировым ли-
дером с 24-процентной долей в производстве [6,
р. 22].

Пока же Китай остаётся крупнейшим нетто-
импортёром интегральных микросхем, что уси-
ливает его желание к самообеспечению. В част-
ности, страна покупает 36% чипов, изготовлен-
ных в США. Крупные финансовые вливания в от-
расль сделали в последнее время также США и
Южная Корея. Не исключено, что дефицит мик-
росхем на мировом рынке, обозначившийся в
2021 г., скоро сменится их перепроизводством.

Впечатляет рывок Китая в области “зелёной”
энергетики. С 1% выпуска солнечных панелей в
2000 г. страна нарастила их выпуск до 70% миро-
вого производства (доля США за тот же период
сократилась с 30 до 1%). Четыре из десяти круп-
нейших производителей турбин для ветряных
электростанций – китайские, на них приходится
40% мирового выпуска (доля США здесь 12%).
КНР занимает близкое к монопольному или ве-
дущее положение во многих компонентах для
производства солнечных панелей, батарей и дру-
гого оборудования для “зелёной” энергетики,
включая литий (50% мирового выпуска), полиси-
ликон (60%), редкоземельные элементы (90%),
натуральный графит (70%), рафинированный ко-
бальт (80%) [6, р. 32].

Отметим, что помимо описанных выше отрас-
лей техносферы, в которых соперничество двух
государств складывается с перевесом у той или
иной стороны, можно привести некоторые фак-
ты, которые говорят об общих предпосылках
дальнейшего изменения соотношения сил в
пользу Китая. Это уже упомянутое выше превос-
ходство в численности выпускников факультетов
естественно-технического профиля (1.3 млн в год
в КНР против 300 тыс. в США). При этом специ-
алистов по ИКТ Китай выпускает 185 тыс. против
65 тыс. в США. Из каждых 10 человек, получив-
ших PhD по ИКТ в США, лишь трое американ-
цы, а двое – китайцы. Важно отметить, что 30 лет
назад только один из 20 китайских студентов, по-
сланных за рубеж, возвращался после выпуска
домой, теперь же это соотношение составляет че-
тыре к пяти.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
КАК ФАКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ
Необходимым условием инновационного ро-

ста, выхода на максимально возможную само-
обеспеченность технологиями, что весьма акту-

ально для Китая из-за враждебной политики Запада
в техносфере, является пристальное внимание к
вопросам интеллектуальной собственности в са-
мых различных её аспектах. Безусловно, требует-
ся комфортное правовое поле: права на разработ-
ки должны быть признаны в законе и обеспечены
охраной, сделки с этими правами – чётко урегу-
лированы, за последствия нарушений прав –
установлены санкции. Значимый фактор – свое-
временное обновление законодательства: запаз-
дывание в правовом регулировании в современ-
ных динамично изменяющихся условиях встре-
чается нередко, оно характерно и для научно-
технологической сферы, где создаются новые
объекты, в отношении которых далеко не всегда
применимы существующие правовые режимы.
Не менее важна правоприменительная практика,
ведь достоинства даже самого развитого законо-
дательства легко нивелируются его неисполнени-
ем. Наконец, не о чем вести речь в отсутствии
интеллектуальной собственности как таковой –
востребованных инновационных разработок,
технических решений, известных брендов.

Китай, хотя и не всегда безукоризненно, ведёт
работу по всем обозначенным направлениям. В
законотворчестве важным шагом стало вступле-
ние в силу 1 января 2021 г. Гражданского кодекса
КНР – первого кодифицированного акта, приня-
того с момента образования в 1949 г. Китайской
Народной Республики [10]. Положения об интел-
лектуальной собственности в Китае не были ко-
дифицированы, в отличие, например, от России,
где они содержатся в IV части Гражданского ко-
декса. В КНР продолжают действовать отдельные
законы, посвящённые различным объектам охра-
ны2, в Гражданском кодексе закреплены базовые
положения, которые признают существование
интеллектуальных прав на охраняемые объекты,
определяют само понятие ”интеллектуальные
права” и закрепляют общие принципы оборота
исключительного права3. В соответствии со ст. 123
Гражданского кодекса КНР перечень объектов, в
отношении которых признаётся исключительное
право, не является закрытым. Помимо семи на-
званных в кодексе позиций в случаях, предусмот-
ренных законом, исключительное право может
быть признано в отношении других объектов.
Следовательно, допускается возможность приня-
тия закона о каком-либо новом охраняемом
объекте, в отношении которого признаётся ис-

2 В КНР действуют: законы “О патентах”, “Об авторском
праве”, “О товарных знаках”, “О семеноводстве”, Регла-
мент по охране топологий интегральных микросхем.

3 Исключительное право – это имущественное право, кото-
рое признаётся в отношении охраняемых объектов интел-
лектуальной собственности и которым можно распоря-
диться путём заключения сделки. Именно исключитель-
ные права на охраняемые объекты являются объектами
гражданского оборота, в то время как сами объекты интел-
лектуальных прав нематериальны.
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ключительное право. К семи уже упомянутым в
Гражданском кодексе позициям относятся: про-
изведения; изобретения, полезные модели и
промышленные образцы; товарные знаки; гео-
графические указания; секреты производства; то-
пологии интегральных микросхем; новые сорта
растений. Таким образом, речь идёт о девяти
охраняемых объектах, в отношении которых при-
знаётся исключительное право – право интеллек-
туальной собственности.

Несмотря на то, что в КНР продолжают дей-
ствовать отдельные законы в отношении различ-
ных объектов интеллектуальных прав, принятие
кодифицированного акта в сфере гражданского
законодательства – важный шаг с точки зрения
обеспечения правовых условий охраны и оборота
интеллектуальной собственности. Ведь исключая
особенности, обусловленные нематериальной
природой результатов интеллектуальной деятель-
ности и средств индивидуализации, они подчи-
няются общим законам гражданского права, в
том числе нормам об обязательствах.

Как бы ни были значимы правовые условия,
обеспечивающие охрану и оборот прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, самым
важным условием технологической обеспеченно-
сти, очевидно, является наличие самих иннова-
ционных разработок. И Китай упорно работает
над решением этой задачи. КНР не первый год
является мировым лидером по числу подаваемых
резидентами страны заявок на выдачу патентов
на изобретения. В 2020 г. их число составило 1 441 085,
что на 8.5% больше, чем в 2019 г. США занимают
второе место, отставая от КНР более чем вдвое:
американские заявители в 2020 г. подали 495 883 за-
явки на изобретения [11, р. 34]. Отметим, что все-
го в мире в 2020 г. было подано 3 276 700 заявок на
выдачу патента на изобретение [11, р. 7]. Таким
образом, китайские заявители обеспечили около
44% общемирового потока. Однако тут есть и
своя ложка дёгтя: значительную часть от всех ки-
тайских заявок составляют те, что поданы в нацио-
нальное Патентное ведомство, где невысоки
ставки пошлин и, ожидаемо, более лояльный,
чем за рубежом, подход к экспертизе. Кроме того,
заметная доля заявок приходится на научные
учреждения и университеты, для которых получе-
ние патентов – обязательное условие выделения
государственного финансирования и показатель
результативности выполненных работ [12].

На этом фоне более информативными выгля-
дят показатели по количеству заявок на выдачу
патентов, поданных по процедуре PCT (Patent
Cooperation Treaty), позволяющей получить охра-
ну изобретения за рубежом4. Здесь Китай также

4 Увеличение финансовых и организационных затрат при
оформлении патента за рубежом снижает вероятность подачи
заявок в отношении “пустых” или “отчётных” разработок.

не первый год сохраняет лидерство: в 2020 г. чис-
ло РСТ-заявок, поданных китайскими изобрета-
телями, составило 68 720. США занимают второе
место с куда меньшим отставанием, чем по
предыдущему показателю, – 59 230 заявок [13, р. 26].
Важно, что по количеству РСТ-заявок в Китае
лидируют представители бизнеса, то есть субъек-
ты, заинтересованные в патентовании конкурен-
тоспособных разработок и применяющие их на
практике: от них поступило 85.8% РСТ-заявок,
происходящих из Китая (для США аналогичный
показатель составил 85.6%) [13, р. 29]. Именно
китайская компания Huawei Technologies Co., Ltd
занимает первое место в мире по числу РСТ-за-
явок от представителей бизнес-сообщества (в
2020 г. она подала 5464 заявки). Лучшая по этому
показателю из американских компаний (Qual-
comm Incorporated) заняла только пятую строчку
рейтинга, уступив ещё трём азиатским гигантам –
южно-корейским LG Electronics Inc., Samsung
Electronics Co., Ltd. и японской Mitsubishi Electric
Corporation [13, р. 31].

Приведённые цифры наглядно демонстриру-
ют, что в Китае активно создаются нуждающиеся
в правовой охране результаты. Очевидно и то, что
передовые китайские компании внедрились на
мировой рынок интеллектуальной собственно-
сти. Однако констатировать безоговорочный
успех в решении задачи технологического лидер-
ства было бы преждевременным. Обеспечив ва-
ловое патентование технических решений, ки-
тайское руководство пока не смогло обеспечить
их качество. Возвращаясь к статистике, отметим,
что только 6.7% от всех китайских заявок были
поданы в зарубежные патентные ведомства. Для
сравнения аналогичная цифра для США состави-
ла 45.6%, Германии – 59.4%, Японии – 46.3% [11,
р. 15]. Предположить, что такая повальная ориен-
тация китайских заявителей на национальное
Патентное ведомство обусловлена заинтересо-
ванностью исключительно во внутреннем рынке,
было бы слишком наивно. Так в чём же истинная
причина?

Активная государственная политика, направ-
ленная на повышение представленности Китая
на мировой научно-технологической арене, дала
неоднозначные результаты. С одной стороны,
КНР продемонстрировала беспрецедентный рост
патентной активности: с 307573 заявок, подан-
ных китайскими резидентами в 2010 г. [11, р. 52],
до 1441085 – в 2020 г. За 10 лет КНР не только
в 4.5 раза увеличила собственный показатель, но
и обогнала США и Японию, с огромным отрывом
закрепившись на первом месте мирового рейтин-
га. С другой стороны, спускаемые сверху количе-
ственные показатели результативности финанси-
руемых государством научных исследований с
неизбежностью привели к вынужденному, ради
отчёта патентованию. Заявки подаются не только
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в отношении передовых перспективных достиже-
ний, но в отношении всех технических решений,
формально соответствующих критериям патен-
тоспособности.

Таким образом, лишь малая часть патентуе-
мых результатов обладает потенциалом быть вос-
требованной на рынке, в то время как остальная –
будет запатентована ради проставления галочек в
нужных строках отчётности. По данным за 2020 г.,
только в отношении 8.4% результатов, патенты на
которые зарегистрированы китайскими универ-
ситетами и научными институтами – основными
получателями бюджетных средств на науку, –
были заключены лицензионные договоры или
договоры об отчуждении исключительного права
с целью их коммерческого использования [12].
Если говорить об университетской науке, то ки-
тайские вузы сильно проигрывают американским
по коммерциализации интеллектуальной соб-
ственности. В 2019 г. представитель Министер-
ства образования Китая озвучил оценки, соглас-
но которым лучшие китайские университеты,
имея в 5 раз больше патентов, чем их американ-
ские конкуренты, существенно уступают им в
коммерциализации: 10% вузовских патентов в
Китае против 40% в США [12].

Чрезмерный акцент на количество охранных
документов при оценке результативности иссле-
довательской деятельности хотя и позволил КНР
вырваться в мировые лидеры по числу патентных
заявок, но породил массовый феномен “мусор-
ных” патентов (англ. – junk patents) – охранных
документов на технические решения, априори не
обладающие коммерческой ценностью. Надо от-
метить, что явление “мусорных” исследователь-
ских результатов характерно не только для техни-
ческих решений, но и для научных публикаций. В
период с 2011 по 2018 г. Китай разделил пальму
первенства с Индией по “мусорному” публика-
ционному потоку (почти по 100 тыс. публикаций)
[14, с. 192; 15]. Под “мусорными” публикациями
понимают статьи в так называемых “хищниче-
ских” журналах, для которых характерно взима-
ние с авторов платы за публикацию и пренебре-
жение к процедуре рецензирования рукописей [16].

Массовый поток статей китайских авторов в
“хищнических” изданиях так же, как и явление
“мусорных” патентов, обусловлено показателя-
ми, используемыми для оценки научной деятель-
ности. Однако вряд ли это достаточное основание
для полного отказа от применения количествен-
ных индикаторов, которые принимаются во вни-
мание далеко не только в Китае. Впервые оно ста-
ло использоваться в США, где с конца 1970-х го-
дов внедрялась система финансирования науки
на основе результатов деятельности, которая за-
тем распространилась на ряд европейских госу-
дарств, а затем и на весь мир. В настоящее время

во многих странах, включая Китай и США, в ходу
широкий перечень наукометрических показате-
лей для определения объёмов финансирования
университетской науки (правда, обычно они ис-
пользуются в дополнение к другим критериям)
[17, c. 106]. В то же время применяемые для оцен-
ки китайских исследователей количественные
показатели, очевидно, требуют корректировки с
учётом массового характера “мусорных” резуль-
татов.

* * *

Надо признать, что использование жёстких
количественных критериев научной деятельно-
сти принесло свои плоды: мировое лидерство Ки-
тая в количестве патентных заявок привлекает к
нему внимание как к игроку на рынке интеллек-
туальной собственности, всё больше вытесняя из
сознания образ заклятого нарушителя интеллек-
туальных прав. Следующий важнейший на пути к
технологической самообеспеченности шаг – пе-
реход от количества патентов к качеству охраняе-
мых ими технических решений. Если в достиже-
нии этой цели КНР будет так же успешна, как в
количественном патентном лидерстве, то и отно-
шения с США могут выйти совсем на другой уро-
вень.

В Китае расходы на НИОКР неуклонно рас-
тут: с 2.1% ВВП в 2016 г. они увеличились до 2.4%
в 2020 г. Если в начале нынешнего века они со-
ставляли лишь 12% от американского показателя,
то теперь достигли 90% [5; 6, р. 32]. Только за го-
ды тринадцатой пятилетки (2016–2020) расходы
на НИОКР выросли в Китае на треть – с 1.6 до
2.4 трлн юаней, на четверть увеличилось число
занятых в этой сфере – с 3.9 до 5.2 млн человеко-
лет [5].

За последнее двадцатилетие Китай догнал (и
обогнал) США по числу международных патент-
ных заявок, подаваемых по процедуре РСТ: с
0.6% от мирового показателя в 2000 г. этот инди-
катор подскочил до 22% в 2019 г. В США наблю-
далась противоположная картина: за тот же пери-
од показатель снизился с 42 до 22%. Хотя КНР
остаётся крупным нетто-импортёром услуг, связан-
ных с интеллектуальной собственностью (их им-
порт в 2020 г. составил 38 млрд долл.), очень дина-
мично растёт экспорт таких услуг – с 1.2 млрд долл
в 2016 г. он увеличился до 8.6 млрд в 2020 г. [5].

В пользу высокой вероятности ускоренного
развития техносферы Китая в ближайшие годы
говорят и сдвиги в экономической стратегии. В
2021 г. в партийных и государственных докумен-
тах была закреплена идея “двух контуров” – внут-
реннего (основного) и внешнего. Предполагает-
ся, что технологическая независимость (уже в
значительной мере достигнутая) послужит опо-
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рой внутреннего контура, что, конечно, не ис-
ключает зарубежной экспансии высокотехноло-
гичных китайских компаний. Но такая экспансия
в последние годы столкнулась с дискриминацией
на Западе, что и послужило одной из причин вы-
движения идеи “двух контуров” [9, с. 50]. Иначе
обстоит дело в странах “Пояса и пути”, многие из
них видят в технологическим сотрудничестве с
КНР полезный баланс связям с Западом. Так, в
Сенегале было принято решение о прекращении
хранения правительственной информации на за-
рубежных серверах (контролируемых США), в
результате национальные серверы сооружает Ки-
тай – для достижения африканской страной циф-
рового суверенитета.

Всё больший вклад в экономическое развитие
Китая вносит его научно-технический комплекс,
полноотраслевой и быстро набирающий силу. За-
падные технологии, долгое время считавшиеся в
России безальтернативными, в растущей мере
могут заменяться их аналогами из Китая. А осо-
бое внимание к фундаментальным исследовани-
ям на государственном уровне, характерное сей-
час для Поднебесной, открывает пространство
для плодотворного и долгосрочного двусторонне-
го сотрудничества наших стран.
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Статья продолжает цикл работ, посвящённых созданию больших агент-ориентированных моделей,
построенных как искусственное общество, и разработке программного обеспечения для их реали-
зации – системы проектирования масштабируемых агент-ориентированных моделей МЁБИУС.
Базовым ядром системы служит демографическая модель, имитирующая естественное движение
населения. Новым этапом в развитии работ, о котором идёт речь в статье, стало создание на основе
данного ядра агент-ориентированной модели России, включающей в качестве агентов нового типа
семьи, связанные с агентами-людьми иерархически. Кроме того, в модель введены объекты нового
типа – проекты, предусматривающие создание в искусственной среде аналогов комплексных
управляющих воздействий, направленных на стимулирование рождаемости. Разработанная на ос-
нове имитации реакции отдельных семей на введённые региональные меры поддержки модель
позволяет отслеживать их влияние на основные демографические показатели. Агент-ориентиро-
ванная модель России была апробирована на данных за длительный ретроспективный период на
примере запуска программ материнского капитала и показала хорошее совпадение с официаль-
ной статистикой.
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Современное развитие возможностей ком-
пьютерного моделирования социально-экономи-
ческих процессов ставит на повестку дня созда-
ние систем поддержки принятия решений нового
типа – не просто подбора и предварительного
анализа информации, необходимой для приня-
тия решений, а виртуальных полигонов для про-
игрывания различных сценариев и апробации ва-

риантов решений с имитацией их последствий.
Использование подобного инструмента анализа
позволяет в ходе компьютерных экспериментов
выбирать сочетания разных мер воздействия на
управляемую систему, а также стратегию их по-
этапной реализации, приводящую в итоге к же-
лаемым результатам или наглядно демонстрирую-
щую границы достижимых результатов.

В последнее время особенно бурное развитие
получил метод агент-ориентированного модели-
рования, основанный на имитации индивидуаль-
ного поведения социально-экономических акто-
ров [1]. В агент-ориентированной модели (АОМ)
создаётся популяция агентов, представляющих в
искусственной среде реальных экономических
акторов вместе с их индивидуальными характери-
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стиками и процедурами, имитирующими само-
стоятельные действия (поведение) этих акторов.
АОМ успешно применяются для имитации
разнообразных процессов – демографических,
экономических, экологических и других.
Агент-ориентированный подход даёт возмож-
ность учитывать дифференциацию отдельных
групп населения с точки зрения их реакции на
управляющее воздействие, вплоть до имитации
индивидуальной реакции людей на изменение
внешней среды, зависящей от их личностных ха-
рактеристик и обстоятельств. Именно это позво-
ляет в АОМ имитировать ситуацию, не наблюдав-
шуюся ранее, что невозможно для статистиче-
ских методов.

О популярности такого направления модели-
рования свидетельствует увеличившееся за по-
следние 20 лет количество публикаций на эту те-
му. Так, по данным двух крупнейших библиогра-
фических баз данных SCOPUS и Web of Science,
начиная с 2000 года, число статей, посвящённых
агент-ориентированным моделям, возросло бо-
лее чем в 120 раз, в то время как количество работ,
в которых использовались другие методы моде-
лирования, прирастало меньшими темпами.

Эксперименты с агент-ориентированными мо-
делями использовались на практике – при подго-
товке важных управленческих решений. Особен-
но ярким примером служат эпидемиологические
АОМ. Скажем, модель Джошуа Эпштейна [2]
применялась специалистами Университета Джонса
Хопкинса, а также Департамента национальной
безопасности США для исследований, посвя-
щённых стратегии быстрого реагирования на раз-
личного рода эпидемии. В 2009 г. была создана
версия этой модели, включающая 6.5 млрд аген-
тов, с помощью которой имитировались послед-
ствия распространения вируса гриппа A(H1N1/09)
в масштабах планеты. Известна также АОМ, раз-
работанная под руководством эпидемиолога и
профессора Имперского колледжа Лондона Нила
Фергюсона [3]. Она направлена на имитацию про-
цессов распространения коронавируса SARS-CoV-2
среди населения Великобритании и использова-
лась для анализа действий правительства, ко-
торые способны повлиять на ход вспышки
эпидемии.

Агент-ориентированные модели могут приме-
няться не только для задач оперативного управле-
ния, но и для подготовки стратегических реше-
ний, имеющих глубокие и отдалённые послед-
ствия для всего общества. С этой целью
разрабатываются более сложные комплексные
АОМ, в которых имитируется множество процес-
сов, протекающих в обществе одновременно и
взаимно влияющих друг на друга.

РАЗВИТИЕ АВТОРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 
КАК ИСКУССТВЕННОГО ОБЩЕСТВА 

И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

В ЦЭМИ РАН в течение ряда лет развивается
собственная концепция комплексной региональ-
ной агент-ориентированной модели как искус-
ственного общества, призванная воспроизводить
пространственное распределение и социально-
экономическую структуру общества реального, а
также его взаимодействие с природной и техно-
генной средой [4]. В рамках такой АОМ могут
объединяться несколько частных моделей – при-
родной среды региона, социально-демографиче-
ской структуры его населения и структуры его
экономики. В ней могут создаваться популяции
агентов разных типов, которые связаны иерархи-
чески. Например, агенты-люди образуют иерар-
хию с агентами-предприятиями, на которых они
трудятся. Таким образом, в АОМ регион модели-
руется как большая система [5], развивающаяся
на основе действий многочисленных самостоя-
тельных агентов, аналогичных реальным эконо-
мическим акторам. Термин “большая система” в
данном случае приобретает дополнительный
смысл, так как численность популяций агентов в
АОМ может доходить до реальной численности
соответствующих сообществ (например, населе-
ния региона).

Для практической реализации АОМ подобной
конструкции в ЦЭМИ РАН разработано про-
граммное средство МЁБИУС [6] – система про-
ектирования агент-ориентированных моделей
для запуска на суперкомпьютерах, включающих
популяции агентов разных типов. МЁБИУС под-
держивает динамическое изменение численности
и пространственного распределения агентов за
счёт имитации их исчезновения и появления но-
вых; обеспечивает образование и поддержание
социальных связей агентов с помощью системы
обмена сообщениями, а также позволяет созда-
вать эффективно масштабируемые агент-ориен-
тированные модели с популяциями агентов раз-
ных типов численностью до 1 млрд. Масштабиро-
вание означает обеспечение параллельного
выполнения программного кода модели на не-
скольких вычислительных процессорах супер-
компьютера. Имитация сложных сценариев взаи-
модействия агентов реализуется путём разделе-
ния моделируемых процессов на отдельные
этапы (стадии), по окончании которых происхо-
дит синхронизация параллельных вычислений и
обмен подготовленными агентами сообщениями.
Например, имитация смертности происходит в
несколько этапов: сначала удаляются ссылки на
“умерших” агентов у всех их родственников, за-
тем пересчитываются адреса в тех ячейках, где бу-
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дут удаляться агенты, а новые адреса сообщаются
всем агентам, которых это касается, и только по-
том “умершие” удаляются из ячеек физически
(подробнее об этом см. в работе [7]). Ядром систе-
мы МЁБИУС служит демографическая модель,
воспроизводящая возрастно-половую и социаль-
ную структуру населения региона, а также его
пространственное распределение по территории
административных единиц региона с соответ-
ствующими адресами пространственных ячеек,
относящихся к тому или иному процессору. Базо-
вая демографическая модель имитирует процес-
сы естественного движения населения на основе
поведения агентов-людей.

В работе [8] представлены результаты апроба-
ции авторского подхода к моделированию искус-
ственного общества в системе МЁБИУС на при-
мере демографической АОМ России с добавлением
моделирования последствий введения програм-
мы материнского капитала [9]. Цель исследова-
ния – оценить применимость указанной АОМ в
системе государственного управления демогра-
фическими процессами, что подразумевает соот-
ветствие высоким требованиям к правдоподобию
получаемых результатов моделирования – иначе
было бы невозможным распространять выводы,
полученные в результате компьютерных экспери-
ментов, на существующую в действительности
социальную систему. В работе [8] имитировались
процессы естественного движения населения в
разрезе регионов России и, как результат агреги-
рования, – по России в целом. После этого полу-
ченные показатели численности населения регио-
нов были дополнены сведениями о фактических
миграционных потоках в течение изучаемого ре-
троспективного периода (2002–2018 гг.) с учётом
последующего естественного прироста/убыли
мигрантов, что позволило существенно улучшить
совпадение результатов моделирования с офици-
альными статистическими данными. Так, если
без учёта миграции число регионов с отклонени-
ем модельных данных от факта в пределах ±2%
составило в 2003 г. 72, а в 2018 – лишь 19, то с учё-
том миграции число таких регионов возросло до
80 и 40 соответственно. Очевидно, что в модели
не были учтены иные факторы, заметно повлияв-
шие на процессы рождаемости.

Для повышения правдоподобия имитации
стоило в первую очередь обратить внимание на
другие меры поддержки семей, реализованные в
регионах. Эффект от региональных программ от-
мечается многими авторами [10, 11]. В работе [11]
проведён анализ динамики таких показателей,
как отношение рождений вторых и третьих детей
к количеству первенцев, а также суммарный ко-
эффициент рождаемости (среднее число рожде-
ний на одну женщину) за последние 30 лет. Отме-
чено, что резкое изменение тренда обоих показа-
телей в сторону увеличения точно совпало с

моментами введения в 2007 г. федеральной про-
граммы материнского капитала и аналогичных
региональных программ, принятых в 2012 г., ко-
торые были направлены на стимулирование рож-
дения вторых и третьих детей. Таким образом,
первоочередным направлением дальнейшего
расширения функционала разработанной демо-
графической АОМ России выбрано моделирова-
ние действия региональных программ.

РАЗВИТИЕ КОНСТРУКЦИИ 
АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Представленная в работе [8] модель получала в

качестве исходных данные о федеральной про-
грамме материнского капитала по годам, такие
как сведения об условиях её получения (число де-
тей в семье) и сумме в рублях. В ходе работы мо-
дели имитировалось влияние этой программы на
вероятность рождения ребёнка для женщин, ко-
торые ещё не родили столько детей, сколько же-
лали бы, и не получали материнский капитал ра-
нее. То есть важную роль в имитации процесса
рождаемости играла такая характеристика аген-
тов, как желаемое число детей в семье, при рас-
пределении которой на популяции агентов были
использованы данные исследования [12]. Таким
образом, если в текущем году сумма материнско-
го капитала была больше нуля, для агентов-жен-
щин, удовлетворявших данным условиям, воз-
растала рассчитанная для них на текущий год ве-
роятность рождения ребёнка, которая зависела от
их возраста и региона проживания (учитывались
региональные тенденции изменения суммарного
коэффициента рождаемости). Причём размер
прибавки к вероятности рождения ребёнка зави-
сел от субъективной значимости этой суммы для
каждого агента-женщины, а именно от величины
материнского капитала в стоимости 1 м2 жилья в
регионе проживания (чем больше значимость,
тем больше прибавка).

Для введения в модель имитации влияния ре-
гиональных программ материнского капитала
как единовременной выплаты при рождении ре-
бёнка было сделано обобщение данной конструк-
ции и создан новый класс – “проект”, представ-
ляющий в модели региональные меры поддержки
семей. При этом учитывалось, что в некоторых
регионах для получения поддержки семьи с
детьми должны были удовлетворять дополни-
тельному условию на величину среднедушевого
дохода. В итоге для класса “проект” были выбра-
ны следующие характеристики:

• индекс региона, в котором вводится мера
поддержки семьи;

• индивидуальный номер проекта;
• год начала и год завершения реализации

проекта;
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• минимальное число детей в семье, дающее
право на получение поддержки;

• пороговое соотношение среднедушевого до-
хода семьи и регионального прожиточного мини-
мума, дающее право на получение поддержки;

• сколько раз семья может получить поддержку;
• суммы поддержки по годам (2002–2018 гг.) в

рублях.
Введение дополнительного условия для полу-

чения регионального материнского капитала со-
здало совершенно новую ситуацию, поскольку
здесь речь шла о проверке уже не индивидуаль-
ных характеристик агента-женщины, претендую-
щей на финансовую помощь, а о рассмотрении
характеристик объекта другого типа – семьи, ча-
стью которого является агент-женщина. Задача по-
требовала введения в демографическую модель се-
мьи как объекта нового типа. Его главные свойства:

• большая численность семей (того же поряд-
ка, что и численность популяции агентов-людей);

• иерархическая связанность семьи и агентов-
людей: агенты-люди являются членами семей;

• общие черты с агентами-людьми: семьи про-
странственно распределены, как и агенты-люди;
семьи в ходе работы модели могут появляться и
исчезать; они должны поддерживать связи с аген-
тами-людьми в процессе установления и поддер-
жания родственных отношений.

С учётом этих свойств было принято решение
о включении в модель не просто объектов нового
типа, а класса агентов нового типа, способных к
самостоятельному поведению, причём агенты
двух типов связаны иерархией: агенты-люди →
агенты-семьи. Поскольку класс агентов-семей
образован от более общего класса “агент”, он
унаследовал от него следующие свойства:

• индивидуальный адрес (номер пространствен-
ной ячейки плюс порядковый номер в ячейке);

• коллекцию (список) адресов социальных
связей (список рассылки сообщений);

• пометку на удаление.
Кроме того, характеристиками класса “семья”

стали:
• индекс региона, в котором проживает семья;
• суммарный доход;
• коллекция агентов-людей – членов семьи, ко-

торая и становится списком рассылки сообщений;
• коллекция программ поддержки, которые

семья получала;
• процедура удаления – семья помечается на

удаление, если в ней остаётся только один агент.
Отметим, что понятие семьи в модели отлича-

ется от общепринятого понятия домохозяйства.
Связано это с тем, какие именно семьи могут пре-
тендовать на получение материнского капитала.
Так, в модели семья не может содержать агентов-

родственников трёх поколений – семьи образу-
ются агентами, связанными партнёрскими (су-
пружескими) отношениями и/или отношениями
мать (отец)–ребёнок (дети), если эти дети не име-
ют собственных партнёров или детей.

Добавление в модель нового типа агентов по-
влекло существенные изменения в конструкции
демографической АОМ России. Так, в разные
классы модели были добавлены

a) на главном уровне:
• численность семей;
• процедура ввода новых исходных данных по

регионам (средние зарплата и пенсия, прожиточ-
ный минимум);

• процедура ввода данных о региональных
проектах материнского капитала;

• в процедуре установки стартового состояния
блоки формирования всех родственных связей
между агентами-людьми и образования семей;

• блок стадий, связанных с удалением семей,
который выполняется на каждом шаге имитации,
соответствующем одному году, после блока ста-
дий, обеспечивающих добавление (рождение)
агентов-людей;

• сбор статистики по численности семей;
б) на уровне региона:
• численность семей;
• средняя заработная плата по годам (2002–

2018 гг.) в рублях;
• средняя пенсия по годам (2002–2018 гг.) в

рублях;
• прожиточный минимум по годам (2002–

2018 гг.) в рублях;
• коллекция всех региональных проектов под-

держки семей;
• коллекция действующих в текущий год регио-

нальных проектов, которая актуализируется на
каждом шаге;

в) на уровне агентов-людей:
• переменная “доход” (для агентов трудоспо-

собного возраста она рассчитывается исходя из
средней заработной платы в регионе, а для аген-
тов старше трудоспособного возраста – исходя из
средней пенсии);

• коллекция социальных связей – семьи
партнёра, братьев и сестёр, а также соответствую-
щее расширение списка рассылки сообщений;

• процедура увеличения вероятности рожде-
ния ребёнка при наличии действующих проектов
в регионе проживания агента-женщины, если она
может претендовать на получение помощи, пол-
ностью аналогичная механизму влияния феде-
рального материнского капитала;

• процедура поиска партнёра для агента-жен-
щины – агента-мужчины, жителя того же региона
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с разницей в возрасте не более 10 лет, не род-
ственника, у которого нет партнёрши;

• процедура установления партнёрских отно-
шений и образования новой семьи при появле-
нии первого ребёнка.

Внесённые изменения важны с точки зрения
требований модели к вычислительным ресурсам.
Так, появление популяции нового типа агентов,
сопоставимой по численности с популяцией
агентов-людей, потребует использования боль-
шего числа процессоров. Очевидно также, что
должно заметно возрасти время установки стар-
тового состояния модели для воссоздания струк-
туры населения и семейных связей. Кроме того,
включение новых стадий имитируемых процес-
сов и соответствующих новых точек синхрониза-
ции неизбежно вызовет увеличение времени си-
муляции каждого шага. Последнее обстоятель-
ство, как и рост трафика сообщений, которыми
обмениваются агенты, в том числе при образова-
нии семей и установлении родственных связей,
может отразиться на эффективности работы су-
перкомпьютерной модели.

АПРОБАЦИЯ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 
АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Нами рассмотрена динамика полученных ра-
нее результатов моделирования численности на-
селения с учётом влияния федерального материн-
ского капитала и миграционного прироста, а так-
же отклонение полученных значений от данных
Росстата за 2003–2018 гг. [8]. В итоге выявлены
17 регионов, для которых в течение всего периода
наблюдалось отклонение прогноза от факта в
меньшую сторону, а к 2018 г. модельные данные
отставали от фактических более чем на 2%. Стало
очевидно, что модель не учитывала влияние не-
которого множества факторов, повышавших
рождаемость в этих регионах в указанный период.
Нам же для эксперимента важно было выбрать
регионы, в которых можно проследить влияние
именно регионального материнского (семейно-
го) капитала. Поэтому из полученного перечня
мы изъяли регионы, в частности, Москву и Рес-
публику Татарстан, в которых региональные ме-
ры поддержки семей не включали программы ма-
теринского капитала, а также регионы, для кото-
рых отклонение от фактических значений
численности населения увеличивалось равно-
мерно на протяжении всего рассматриваемого
периода, то есть отклонение было вызвано посто-
янно действующими факторами, а не реализаци-
ей какого-либо проекта. В итоге для апробации
новой конструкции модели осталось 9 регионов,
где отклонение результатов моделирования от
факта заметно возрастало, начиная с 2012 г., и где
были введены региональные программы мате-

ринского капитала. Эту группу составили Ямало-
Ненецкий автономный округ (отклонение про-
гноза от факта в 2018 г. –7.8%), Ханты-Мансий-
ский автономный округ (–6.8), Краснодарский
край (–2.9), Санкт-Петербург (–6.3), Тюменская
область (–4.9), Ставропольский край (–3.2), Но-
восибирская область (–2.4), Республика Саха
(Якутия) (–2.1) и Ростовская область (–1.7). Осо-
бая ситуация наблюдалась в Ставропольском
крае. Так, заявленный старт программы регио-
нального материнского капитала с 1 января 2011 г.
фактически не состоялся, а в 2015 г. был принят
новый Закон № 127-КЗ [13], который с 1 января
2016 г. и вовсе отменил региональный материн-
ский капитал. Тем не менее, на наш взгляд, анон-
сированная поддержка семей с детьми могла по-
влиять на репродуктивное поведение людей, по-
скольку получить её можно было лишь спустя три
года с момента появления в семье ребёнка, то есть
первые выплаты должны были начаться в 2014 г.
Поэтому и данный регион был оставлен в списке,
тем более что в указанный период в Ставрополье
наблюдался некоторый рост суммарного коэф-
фициента рождаемости (СКР).

Отдельно следует остановиться на ситуации в
Ростовской области, так как там право на получе-
ние регионального материнского капитала, вве-
дённого с 1 января 2012 г., получили при рожде-
нии третьего ребёнка лишь малоимущие семьи,
чей среднедушевой доход не превышал величину
регионального прожиточного минимума, что
сузило область применения данной меры под-
держки семей и должно было снизить эффект от
её введения. Мы же рассматриваем данный реги-
он как удачный пример, позволивший апробиро-
вать более сложную систему стадий имитации,
поскольку здесь семья выступила как единое це-
лое, получив право на материнский капитал при
выполнении заданного условия.

Правомерность выбора данных регионов под-
тверждается и характером изменений в этих ре-
гионах суммарного коэффициента рождаемости.
Динамика медианного для выборки значения
СКР показана на рисунке 1, демонстрирующем
скачкообразный рост среднего суммарного коэф-
фициента рождаемости не только в 2007 г. (оче-
видно, вследствие запуска федеральной програм-
мы материнского капитала), но и в 2012 г., когда
стартовало большинство региональных программ.

Таким образом, для апробации новой кон-
струкции демографической АОМ России были
выбраны регионы с проектами, соответствующи-
ми региональным программами материнского
капитала (в таблице 1 представлены только те
условия программ, которые использовались в
эксперименте).

Эксперимент проводился по схеме “без проек-
та и с проектом”, то есть все многочисленные па-
раметры модели (год начала и период имитации,
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смертность/рождаемость и индексы их измене-
ния, федеральная программа материнского капи-
тала и т.д.), как и процедуры учёта миграционных
потоков, оставались неизменными, менялся
только файл исходной информации по регио-
нальным проектам. В базовом варианте регио-
нальных проектов не было, а во втором варианте
вводились 9 представленных выше проектов, по-
сле чего для этих регионов сравнивались полу-
ченные варианты моделирования. Результаты
эксперимента показаны в таблицах 2 и 3.

Данные таблицы 2 свидетельствуют об эффек-
те, оказанном добавлением в модель блока, ими-
тирующего реакцию агентов на введение регио-
нальных программ материнского капитала. И хо-
тя относительная значимость увеличения числа
рождений на каждом шаге имитации в указанных
регионах незначительна, в целом абсолютный
прирост рождений по регионам выборки соста-
вил за весь рассматриваемый период свыше
400 тыс. человек. Рост числа рождений законо-
мерно привёл к росту численности населения и,
соответственно, к снижению отклонения резуль-
татов моделирования от фактических значений
этого показателя (см. табл. 3).

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что
наибольшее влияние региональной программы
на рост численности населения наблюдалось в
Ямало-Ненецком АО (разница между отклоне-
ниями для вариантов 1 и 2 в 2018 г. составила
–4.7 п.п.), что объясняется большой суммой ма-
теринского капитала. А наименьшее влияние на-
блюдалось в Санкт-Петербурге (–0.6 п.п.), что
объясняется более высокой по сравнению с дру-
гими регионами стоимостью жилья и, соответ-
ственно, меньшей относительной значимостью
материнского капитала в 100 тыс. руб. Оценивая
результаты эксперимента в целом, отметим так-
же, что во втором варианте значительно выросло
число регионов, для которых отклонение от фак-

Рис. 1. Динамика медианного по выборке регионов
значения суммарного коэффициента рождаемости
Источник: данные Росстата.
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Таблица 1. Параметры региональных программ материнского (семейного) капитала, участвовавших в экспери-
менте [14–22]

Регион Сумма, тыс. руб. Период
действия, годы Условия предоставления

Санкт-Петербург 100 
(с ежегодной индексацией)

2012–2026 рождение третьего ребёнка

Краснодарский край 100 
(с ежегодной индексацией)

2011–2021 рождение третьего ребёнка

Ставропольский край 100 2011–2015 рождение третьего ребёнка

Ростовская область 100 2012–2018 рождение третьего ребёнка

среднедушевой доход семьи 
ниже регионального прожиточ-
ного минимума

Тюменская область 40 2012–2021 рождение третьего ребёнка

Ханты-Мансийский АО – Югра 116 2012–2021 рождение третьего ребёнка

Ямало-Ненецкий АО 350
(с ежегодной индексацией)

2011–2021 рождение третьего ребёнка

Новосибирская область 100 2012–2021 рождение третьего ребёнка

Республика Саха (Якутия) 100 
(с ежегодной индексацией)

2011–2021 рождение третьего ребёнка
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та составило менее 2% – на протяжении всего пе-
риода имитации оно равнялось пяти, в то время
как в первом варианте неуклонно снижалось и к
концу периода составило единицу. Последнее на-
блюдение, на наш взгляд, свидетельствует об
адекватности разработанных алгоритмов имита-
ции репродуктивного поведения людей, обеспе-
чивших ещё большее приближение результатов
моделирования к реальной действительности.

Следует отметить изменения в программном
комплексе, связанные с реализацией нового бло-
ка модели, которые могли существенно повлиять
на эффективность работы суперкомпьютерного
варианта модели:

• добавление нового класса агентов-семей и
создание соответствующей популяции;

• усложнение процедур установки стартового
состояния системы;

• добавление на каждом шаге имитации новых
стадий и соответствующих точек синхронизации,
то есть возможных задержек в ходе работы модели;

• существенное увеличение количества связей
агентов и, соответственно, рост трафика сообще-
ний между агентами.

Всё это привело к изменению технических ха-
рактеристик работы суперкомпьютерных вариан-
тов модели. Так, при сопоставимой суммарной
численности агентов значительно (более чем в
2 раза) выросло среднее время выполнения ими-
тации на шаге и вдвое – среднее число сообще-
ний, отправляемых на шаге агентами-людьми.
Тем не менее общее время имитации остаётся
вполне приемлемым. Например, общее время ра-
боты АОМ на одном процессоре при прогнозиро-
вании на 17 лет в первом варианте (без семей) со-
ставило при численности агентов 8 млн около
7.7 мин, а во втором варианте (4 млн агентов-лю-

Таблица 2. Прирост числа рождений, связанный с реализацией региональных проектов материнского капитала
(тыс. человек) и его значимость (доля от населения региона в текущем году, %)

Регион
Год

Итого
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Санкт-Петербург 7.7 4.1 5.8 6.9 6.4 6.1 5.7 42.7

(0.2) (0.1) (0.1) (0.2) (0.2) (0.1) (0.1)

Краснодарский край 17.1 15.7 15.3 12.1 12.0 11.6 10.8 9.0 103.6

(0.4) (0.3) (0.3) (0.3) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2)

Ставропольский край 18.6 13.5 10.6 6.6 6.3 55.7

(0.7) (0.5) (0.4) (0.3) (0.2)

Ростовская область 13.2 10.7 10.0 6.9 6.0 7.4 5.8 59.9

(0.3) (0.3) (0.2) (0.2) (0.1) (0.2) (0.1)

Тюменская область 5.1 4.3 4.8 6.0 4.9 5.2 1.8 32.3

(0.2) (0.1) (0.1) (0.2) (0.1) (0.2) (0.1)

Ханты-Мансийский АО – Югра 7.9 5.5 4.2 3.2 4.1 4.1 2.2 31.2

(0.5) (0.4) (0.3) (0.2) (0.3) (0.3) (0.1)

Ямало-Ненецкий АО 8.5 3.9 5.0 2.4 2.9 2.1 1.3 1..6 27.8

(1.6) (0.7) (0.9) (0.5) (0.5) (0.4) (0.2) (0.3)

Новосибирская область 11.2 5.7 4.8 4.6 5.0 4.9 2.7 39.0

(0.4) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.1)

Республика Саха (Якутия) 5.3 4.5 2.7 2.3 2.5 1.6 1.9 1.6 22.5

(0.5) (0.5) (0.3) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2)

Всего 49.5 82.8 63.8 53.0 51.5 41.7 41.8 30.4 414.5

(0.2) (0.3) (0.3) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.1)
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дей с добавлением образованных ими агентов-се-
мей) – 16.9 мин.

В новом варианте несколько снизилась и мас-
штабируемость (ускорение работы модели, до-
стигаемое при увеличении числа процессоров су-
перкомпьютера), хотя и этот важный показатель
эффективности параллельной работы модели
остаётся на высоком уровне (ускорение почти в
30 раз для 64-х процессоров), что показано на ри-
сунке 2.

* * *

Таким образом, на основании проведённых экс-
периментов можно сделать следующие выводы:

• использованная при создании демографи-
ческой АОМ России система проектирования
МЁБИУС позволяет разрабатывать сложные мо-
дели, включающие агентов разных типов, под-
держивающих социальные, в том числе иерархи-
ческие, связи. При этом она обеспечивает их ав-
томатическую декомпозицию на множестве
вычислительных процессоров для эффективного
распараллеливания программного кода на супер-
компьютерах;

• система МЁБИУС обеспечивает синхрони-
зацию реакции отдельных элементов АОМ благо-
даря механизму разделения её работы на стадии, а
последующее агрегирование их характеристик и
состояний по иерархии позволяет оценить влия-
ние планируемых мер на результирующие пока-
затели, в качестве которых выбираются целевые
для экспериментатора;

• добавление в модель такой конструкции, как
“проекты”, позволяет приблизить характер про-
ведения экспериментов к привычным приёмам
планирования, применяемым практиками, что
увеличивает привлекательность модели как ин-
струмента подготовки управленческих решений.

Таблица 3. Сравнение отклонения результатов моделирования численности населения с учётом миграции от
фактических значений для двух вариантов экспериментов: 1 – без региональных проектов и 2 – с реализацией
региональных программ материнского капитала, %

Регион
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Санкт-Петербург –3.2 –3.2 –3.7 –3.6 –4.2 –4.0 –4.7 –4.5 –5.3 –4.9 –5.8 –5.4 –6.3 –5.7

Краснодарский край –2.1 –1.7 –2.2 –1.5 –2.4 –1.5 –2.6 –1.5 –2.7 –1.5 –2.9 –1.4 –2.9 –1.3

Ставропольский край –2.3 –1.7 –2.4 –1.3 –2.5 –1.1 –2.7 –1.1 –2.9 –1.0 –3.1 –1.3 –3.2 –1.4

Ростовская область –1.3 –1.3 –1.4 –1.4 –1.5 –1.2 –1.6 –1.1 –1.7 –1.0 –1.8 –0.9 –1.7 –0.7

Тюменская область –3.1 –2.9 –3.4 –3.1 –3.7 –3.3 –4.0 –3.5 –4.5 –3.8 –4.8 –4.0 –4.9 –3.9

Ханты-Мансийский АО – 
Югра

–3.9 –3.9 –4.5 –4.2 –5.1 –4.4 –5.7 –4.8 –6.1 –5.0 –6.5 –5.2 –6.8 –5.3

Ямало-Ненецкий АО –4.4 –3.0 –4.9 –2.8 –5.6 –2.7 –6.3 –2.8 –7.1 –3.0 –7.6 –3.2 –7.8 –3.1

Новосибирская область –1.5 –1.5 –1.7 –1.4 –1.8 –1.3 –2.0 –1.3 –2.2 –1.4 –2.4 –1.4 –2.4 –1.1

Республика Саха (Якутия) –0.8 –0.5 –1.0 –0.3 –1.3 –0.2 –1.7 –0.3 –2.0 –0.4 –2.1 –0.3 –2.1 0.0

Максимальное отклонение –4.4 –3.9 –4.9 –4.2 –5.6 –4.4 –6.3 –4.8 –7.1 –5.0 –7.6 –5.4 –7.8 –5.7

Минимальное отклонение –0.8 –0.5 –1.0 –0.3 –1.3 –0.2 –1.6 –0.3 –1.7 –0.4 –1.8 –0.3 –1.7 0.0

Число регионов с отклоне-
нием <= 2.0%

3 5 3 5 3 5 3 5 2 5 1 5 1 5

Рис. 2. Сравнение ускорения работы двух вариантов
модели, достигаемого при использовании различного
числа процессоров суперкомпьютера, количество раз
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Для дальнейшего развития представленного про-
граммного комплекса, на наш взгляд, необходимо:

• ввести в модель другие виды проектов – еже-
месячные денежные выплаты, программы допол-
нительного образования для детей, которые, как
показывают социологические исследования [12],
значимы для принятия молодыми семьями реше-
ния о рождении ребёнка;

• разработать механизмы имитации миграции
как осознанного выбора агентов с учётом показа-
телей качества жизни в различных регионах и их
значимости для агентов. Ключевым субъектом и в
том, и в другом случае должна быть семья.
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Одна из важнейших причин кризисного состояния современной России – низкий уровень управ-
ленческой подготовки чиновников властных структур. Очевидный путь преодоления создавшейся
ситуации – повышение качества обучения выпускников соответствующих вузов.
Автор, рассматривая теорию управления как генерализующую дисциплину всего комплекса пред-
метов, ориентированных на подготовку квалифицированных управленцев, акцентирует внимание
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тично организованного материала, который имеет мало общего с теорией управления, но вполне
пригоден для формирования внедряемых в учебный процесс Министерством науки и высшего об-
разования РФ пресловутых “компетенций”. Однако главное – собственно теория управления –
в учебнике отсутствует. По мнению автора, содержание практически всех учебных изданий по тео-
рии управления вполне совпадает с характером и общей ориентацией системы высшего образова-
ния современной России, а именно – имитацией учебного процесса. Соответствует ли такой подход
потребностям современного российского общества?
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Общеизвестно, что уровень управленческой
подготовки современных российских чиновни-
ков крайне низок. Оставим пока без внимания
специфическую практику комплектования власт-
ных структур кадрами. Рассмотрим систему их
обучения в учреждениях высшего образования.

После многократных реформирований обра-
зовательной сферы настоящих специалистов по

подавляющему большинству социально-гумани-
тарных профессий у нас не готовят – готовят “на-
правленцев”. В рамках каждого направления
предусматриваются ещё некие “профили”. Тре-
бования к обучающимся тщательно прописаны в
федеральных государственных образовательных
стандартах (ФГОС) в полном соответствии с
“компетентностным подходом”, принятым в ка-
честве методологической основы формирования
учебных программ. В частности, приказом № 1016
от 13 августа 2020 г. Минобрнауки России утверждён
ФГОС “по направлению подготовки 38.03.04 Го-
сударственное и муниципальное управление”. В
нём, в частности, представлен перечень из один-
надцати компетенций, которые в совокупности
образуют “универсальную компетенцию выпуск-
ника”. Однако внимательный анализ содержания
этих компетенций не позволяет увидеть образ
умелого специалиста, способного решать мас-
штабные задачи государственного или муници-
пального управления. Главные управленческие

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД НОВОЙ КНИГОЙ

ТАВОКИН Евгений Петрович –
доктор социологических наук,
профессор МИРЭА.
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навыки, которыми, по мнению министерских чи-
новников, должен обладать выпускник соответ-
ствующего вуза – это умение “управлять своим
временем” и “выстраивать и реализовывать тра-
екторию саморазвития” [1]. Помимо этого, в его
задачу входит способность “принимать обосно-
ванные экономические решения в различных об-
ластях жизнедеятельности” [1]. Во всём остальном
такой “направленец” скорее напоминает комму-
никабельного жизнелюба, чем грамотного про-
фессионала, умеющего нетривиально, творчески
воспринимать и разрешать нештатные ситуации,
в изобилии возникающие на государственном и
муниципальном уровне.

Таким образом, уже сама базовая министер-
ская посылка, ориентирующая образовательные
организации формировать у своих выпускников
довольно нелепые “компетенции”, не оставляет
никаких надежд на пополнение кадрового резер-
ва квалифицированными специалистами, владе-
ющими теорией и навыками управления. Однако
указанный приказ содержит положения, оставля-
ющие определённые шансы на возможность об-
хода или преодоления компетентностных стран-
ностей с точки зрения трактовки их смысла. Речь
идёт о том, что разрабатывать содержание и
структуру образовательной программы и учебные
материалы к ним по направлению “государствен-
ное управление” разрешено самим образователь-
ным организациям, то есть преподавательскому
составу соответствующих кафедр. Тем самым откры-
вается окно возможностей готовить даже в ком-
петентностных рамках вменяемых управленцев.

Совершенно очевидно, что по данному на-
правлению базовой, генерализующей дисципли-
ной, с содержанием которой должны согласовы-
ваться все остальные, является теория управле-
ния. И такая дисциплина в учебные программы
действительно включена. Но какими же учебны-
ми материалами она обеспечивается?

Основные авторы учебников по теории управ-
ления – юристы [2–7] и экономисты [8–17].
Юристы искренне верят в то, что принятие зако-
нов и организация системы контроля их исполне-
ния – это и есть управление. А поскольку созда-
ние законодательной базы и формирование право-
вого пространства – прерогатива государства,
управление в представлениях юристов видится не
иначе как государственное управление. Поэтому
и учебники, которые пишут юристы, называются
теорией государственного управления. Среди них
есть совсем беспомощные, такие, например, в ко-
торых автор, несмотря на огромный объём текста,
не может дать даже внятного определения самого
понятия “управление” [2, 18]. Есть и другие, пе-
ренасыщенные множеством теорий, концепций,
подходов, методов [6]. Однако вся эта, возможно,

и актуальная россыпь доктрин и практик имеет
своим предметом преимущественно администра-
тивно-правовую, организаторскую деятельность
органов власти и в лучшем случае может претен-
довать лишь на регулирование, то есть на самый
элементарный уровень управления, основной
смысл которого заключается в сохранении status
quo системы. Учебные тексты, как правило, изло-
жены на невообразимо заковыристом юридиче-
ском языке, и пробиться к смыслу текста весьма
затруднительно. Можно сделать однозначный
вывод: какой-либо цельной теории управления в
этих и во всех остальных учебниках, подготовлен-
ных юристами, не содержится и содержаться не
может в принципе.

Однако большая часть учебников по теории
управления написана экономистами, то есть
людьми, для которых предметная область теории
управления сосредоточена исключительно в со-
циально-экономической сфере. Авторы одного
из учебников прямо так и пишут: «Под словом
“управление” понимается, как правило, управле-
ние социально-экономическими процессами» [9,
с. 15]. По этой причине для большинства эконо-
мистов теория управления ассоциируется с ме-
неджментом со всеми вытекающими из этого об-
стоятельства последствиями. В то время как на
самом деле предмет теории управления включает
все управленческие процессы, во всех сферах со-
циума, а не только в экономике.

Какие же знания по теории управления может
почерпнуть студент бакалавриата, обучающийся
по направлению “Государственное и муници-
пальное управление”, из учебников, подготов-
ленных экономистами? Обратимся к более или
менее типичному учебному пособию (авторы –
О.В. Симагина и В.М. Матюнин), репрезентиру-
ющему всю эту группу учебников [15].

С самого начала текста смущает общая посылка.
Авторы пишут: “Общей целью теории управле-
ния является формирование и развитие управлен-
ческого мышления, представления и понимания
основ управленческого процесса в государствен-
ных, муниципальных и частных структурах в со-
временных условиях” [15, с. 14]. Заметим: речь
идёт не о совокупности концептуальных знаний и
фундаментальных, сущностных свойств управ-
ленческой деятельности (то есть о собственно
теории), а о некоем “управленческом мышле-
нии”. При этом авторы не утруждают себя разъяс-
нениями, что собой представляет такое мышле-
ние и чем оно отличается от, допустим, неуправ-
ленческого. Кроме того, из этой посылки неявно
следует (и у читателя формируется соответствую-
щее представление), что существует по крайней
мере три разных вида управления – государствен-
ное, муниципальное и частное, что, конечно же,
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не так: смысл и сила теории в том и заключается,
что она позволяет разрабатывать универсальный
алгоритм управления, инвариантный по отноше-
нию к любой предметной сфере. Не ясно также,
почему предлагаемая авторами теория имеет вре-
менные ограничения: когда, в частности, завер-
шаются “современные условия” и начинаются
другие, для которых, надо полагать, эта теория
уже не годится.

Имеется в пособии довольно аргументирован-
ное сравнение понятий “менеджмент” и “управ-
ление”, из которого следует, что авторы понима-
ют сферу корректного применения понятия “ме-
неджмент” исключительно в рамках рыночной
производственной среды, в соответствии с кото-
рой все компоненты технологий менеджмента,
будучи весьма разными по направленности и
форме, преследуют единственную цель – извле-
чение максимальной прибыли в условиях ограни-
ченных ресурсов. Таким образом, становится
очевидной несостоятельность устойчивой тен-
денции и сложившейся практики (не только сре-
ди экономистов) придавать термину “менедж-
мент” универсальный управленческий смысл,
рассматривать его как синоним управления вооб-
ще. Этим, по сути, и исчерпывается конструктив-
ная часть пособия.

Далее следует кочующий из учебника в учеб-
ник набор подробных сведений о так называемых
классических школах и теориях управления –
теории научного управления Ф. Тэйлора и Г. Фор-
да, административной теории управления А. Файо-
ля и М. Вебера, теории человеческих отношений
Э. Мэйо и теории мотивации Д. Мак-Грегора и
Ф. Герцберга, количественной теории управления,
представителями которой являлись Р. Акофф,
Л. фон Берталанфи, Ст. Бир, Л.В. Канторович и
другие. Никоим образом не преуменьшая вклад и
достижения названных учёных и практиков в
фундамент теории социального управления, не-
обходимо признать, что разработанные ими
теоретические положения и принципы в подав-
ляющем большинстве уже давно вошли в повсе-
дневную практику управления, на их основе раз-
работано множество нормативных документов,
сформировался комплекс непреложных правил,
методов и процедур управленческой деятельно-
сти: операционализация, нормирование, регла-
мент, субординация, кооперация, мотивация и т.д.
Они, нисколько не потеряв своей практической
ценности, вошли в управленческий быт и утрати-
ли свой теоретический статус. Как теории они
уже давно не воспринимаются. Именно в таком
ракурсе включение этого материала в учебное по-
собие было бы оправдано. Однако авторы посту-
пили иначе, вследствие чего у читателя (студента)
формируется представление о теории управления

как о множестве параллельно сосуществующих
теоретических конструктов при отсутствии тех-
нологии или критерия их совместного использо-
вания. В результате в целом полезные в своих
прикладных аспектах управленческие теории и
практики воспринимаются учащимся как своего
рода музейные экспонаты: смотреть – можно,
трогать – нельзя!

Далее авторы сообщают о якобы наступившем
кризисе теории управления и необходимости
формирования “новой управленческой парадиг-
мы”. В качестве аргумента они ссылаются на то,
что “многие отечественные и зарубежные учёные
открыто заявляют о предкризисном или даже
кризисном состоянии научного направления ме-
неджмент” [15, с. 72].

Это заявление вызывает недоумение. Казалось
бы, определив в начале пособия (совершенно
справедливо) предметную область менеджмента
исключительно рыночной средой, а его цель как
разработку правил и технологий получения мак-
симальной прибыли в производственных орга-
низациях, авторы тем самым однозначно уста-
новили отношение менеджмента к теории соци-
ального управления, а именно – как весьма
специализированный частный её случай, в кото-
ром отсутствуют базовые атрибуты, которые поз-
воляли бы квалифицировать менеджмент как на-
уку управления. После этого можно было бы о
менеджменте просто забыть и всё внимание на-
править на раскрытие основной цели пособия,
обозначенной в его названии, – теории управле-
ния. Однако, вопреки собственной логике, они
продолжают свято верить в то, что менеджмент и
есть научная теория управления и, следователь-
но, кризис менеджмента означает и кризис тео-
рии управления.

Главная причина необходимости разработки
“новой управленческой парадигмы”, по мнению
О.В. Симагиной и В.М. Матюнина, заключается
в том, что прежние теории управления, характер-
ные для индустриального этапа развития капита-
лизма, якобы не соответствовали требованиям
рыночной экономики. Можно подумать, что
Тэйлор, Форд, Файоль и остальные теоретики и
практики прошлого создавали свои концепции в
условиях феодализма или социализма. Очевидно,
что рынок функционировал как во времена Тэй-
лора, так и продолжает функционировать сейчас.
Только это другой рынок! Специфика нынешней
ситуации состоит в том, что капитализм в полном
соответствии с предсказанием К. Маркса пере-
шёл от индустриальной – производительной –
стадии к финансово-спекулятивной, паразитиче-
ской, то есть к загниванию. Этот факт принято
камуфлировать благозвучными терминами: “ин-
формационное общество”, “экономика знаний”,
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“цифровое общество” и пр. Подобная трансфор-
мация, конечно, не могла не отразиться на харак-
тере управленческих процессов: радикально воз-
росла неопределённость как внешней, так и внут-
ренней среды управления, увеличились число и
интенсивность влияния скрытых факторов, су-
щественно усложнились процедуры диагностики
и прогнозирования и т.п. Однако сущность капи-
тализма – получение максимальной прибыли лю-
бым путём – осталась неизменной. Это означает,
что при определённой модификации используе-
мых технологий и методов управления (то есть
инструментально-организационного аппарата)
управленческая деятельность в своих базовых,
сущностных элементах тоже сохранила свою ин-
вариантную основу.

Однако, ссылаясь на мнение “авторитетных”
учёных, авторы настаивают на том, что теория
управления (в их понимании – менеджмент) в на-
стоящее время столкнулась с непреодолимыми
проблемами, что и вызвало необходимость разра-
ботки “новой управленческой парадигмы”. Эта
“парадигма” именуется в пособии “тихой управ-
ленческой революцией”, а ключевые её положе-
ния сводятся к следующему [15, с. 74]:

• отказ от управленческого рационализма
классических школ менеджмента, на первый
план выдвигается проблема гибкости и адапта-
ции к постоянным изменениям внешней среды;

• использование в управлении теории систем,
имеющей свою логику и законы;

• ситуационный подход к управлению, со-
ставляющий доминанту современной теории со-
циального управления.

Прокомментируем последовательно все три
положения этой “революции”.

Отказ от рационализма в теории, претендую-
щей на научный статус, выглядит довольно экс-
травагантно. Объяснить (но не оправдать) этот
пассаж можно только тем, что мы живём в эпоху
расцвета так называемого постмодерна, отрица-
ющего существование объективной истины и
объявляющего результаты науки продуктом сго-
вора учёных. Постмодернизм создал благоприят-
ную почву для стремительного проникновения в
науку “великих учений”, рождённых на Западе,
интенсивное распространение которых привело
к разгулу иррационализма, различного рода ни-
гилистических доктрин, радикально противоре-
чащих канонам научного знания. Что же касается
“гибкости и адаптации к постоянным изменени-
ям внешней среды”, то в теории управления это
одно из императивных свойств любой системы
управления, затрагивающих её не только внеш-
нюю, но и внутреннюю среду.

Понятие “система” – одно из фундаменталь-
ных в теории управления. Именно потребность в
его углублённой разработке послужила для
Л. фон Берталанфи дополнительным стимулом,
чтобы завершить работу над созданием теории
систем, все положения которой включены в по-
нятийный и методологический арсенал теории
управления.

Так называемый ситуационный подход есть
частный случай второго принципа устойчивости
систем Берталанфи, в соответствии с которым
система для собственной устойчивости должна
обеспечивать опережающее отражение своего со-
стояния и опережающее сопровождение прини-
маемых решений, то есть предвидеть и заранее го-
товить ресурсы для преодоления любых возмож-
ных неблагоприятных ситуаций.

Как видим, ничего революционного да и про-
сто нового в предлагаемой в пособии парадигме
нет. Провозгласив её ключевые положения, авто-
ры определяют подходы для её реализации [15,
с. 84–116]:

• процессный подход;
• системный подход;
• ситуационный подход;
• современные концепции управления.
Рассмотрим последовательно обозначенные

подходы и концепции.
1. Авторы пишут: “Управление рассматривает-

ся как процесс, потому что работа по достижению
целей с помощью других – это не какое-то едино-
временное действие, а серия непрерывных взаи-
мосвязанных действий” [15, с. 84]. Вместе с тем
хорошо известно, что переменная “время” (t) все-
гда входит в пространство переменных описания
объекта исследования любой науки, любого науч-
ного направления. Это императивное требование
научного исследования, которое означает, что
изучаемый объект рассматривается как последо-
вательная совокупность его состояний в различ-
ные моменты и/или интервалы времени. Анализ
статических состояний объекта допускается ис-
ключительно на этапах теоретического, абстракт-
ного исследования. Таким образом, какой-то
особый “процессный подход” для науки смысла
не имеет.

Однако О.В. Симагина и В.М. Матюнин, изла-
гая рекомендуемые ими подходы и концепции,
исходят, по сути, из представлений менеджмента,
который хотя и имеет некоторые претензии на
научность, формируется по большей части на ос-
нове положений и правил, полученных эмпири-
ческим путём в реальной управленческой практи-
ке. Только этим можно объяснить появление дан-
ного пассажа в пособии по теории управления.
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2. Выше отмечалось, что системные представ-
ления имманентно входят в теоретико-методоло-
гический и инструментально-методический ар-
сенал теории управления. Поэтому ни в каком
специфическом “системном походе” она не нуж-
дается.

3. Необходимость использования так называе-
мого ситуационного подхода в новой управленче-
ской парадигме обосновывается в учебном посо-
бии тем обстоятельством, что “одни и те же функ-
ции управления по-разному реализуются в
зависимости от конкретных условий… а результа-
ты одних и тех же управленческих действий в раз-
личных ситуациях могут очень сильно отличаться
друг от друга” [15, с. 90]. C позиции общей теории
систем это утверждение выглядит как баналь-
ность: любой руководитель, любой исследователь
всегда в своих действиях исходит из конкретной
ситуации и выстраивает свои действия сообразно
с её спецификой. Никаких особых подходов для
этого не требуется.

4. Первая из предлагаемых авторами концеп-
ций называется “управление качеством”. Её
смысл (в авторском изложении) заключается в
том, что надо с высоким качеством выполнять все
предшествующие получению конечного продук-
та виды работ. Концепция, мягко говоря, курьёз-
ная: за некачественное выполнение своих обя-
занностей работников наказывают, за качествен-
ное – они просто получают зарплату. Контроль и
всемерное обеспечение высокого качества конеч-
ного результата на всех технологических этапах
входит в число приоритетных обязанностей лю-
бого управленца. Для этого совсем не требуется
специализированная управленческая ветвь –
управление качеством. Управление качеством,
как оно изложено в учебном пособии, по сути,
подменяет весь управленческий процесс [15, с. 96].
Это означает, что никакого особого управления
качеством не требуется: необходимо правильно и
грамотно организовать весь управленческий
цикл, и высокое качество конечного результата
будет гарантировано.

Следующая из так называемых современных
концепций управления называется “управление
по результатам”. Название довольно странное:
ведь отсутствие результата (цели) принципиально
исключает возможность какого-либо управле-
ния. Оказывается, за этим странным названием
скрывается важная, но вполне рутинная, давно
вошедшая в управленческую практику процеду-
ра. Её смысл заключается в том, что из всей но-
менклатуры показателей, характеризующих си-
стему управления, выбирают наиболее ёмкие, ак-
туальные, информативные, репрезентирующие
управленческий процесс с достаточной полно-
той, что позволяет принимать эффективные ре-

шения в оперативном режиме. В отечественной
практике эта процедура иногда реализуется по
“правилу 20%”. В соответствии с ней все показа-
тели выстраиваются в иерархический ряд по сте-
пени убывания их важности (по одному или
группе критериев), а в оперативном управлении
используются лишь верхние 20%. Ясно, что эта
концепция представляет собой результат дли-
тельного эмпирического совершенствования
управленческой практики и, хотя она и имеет
определённые теоретические обоснования, но до
статуса концепции явно не дотягивает.

К одной из актуальных концепций управления
авторы относят проектный менеджмент. По сло-
жившейся у них традиции рассматривать ме-
неджмент как синоним управления они поясня-
ют, что “управление проектом (проектное управ-
ление) – вид управленческой деятельности,
базирующийся на предварительной тщательной
разработке модели действий по достижению кон-
кретной цели” [15, с. 101]. Трудно понять, в чём
в данном случае усматривается теоретическая но-
визна этой “актуальной концепции”. Проект как
одна из форм организации научной или практи-
ческой деятельности используется уже не одну
сотню лет. И в России эта форма настолько вошла
в управленческую практику, что длительное вре-
мя действует ГОСТ, определяющий правила
управления проектами. Если же подходить к этой
концепции с позиций теории управления, то лю-
бая цель управления должна быть представлена
в трёх временных измерениях:

• стратегическом – на дальнюю временную
перспективу, под которую разрабатывается про-
грамма;

• тактическом – на среднюю временную пер-
спективу, под которую готовится проект или
группа проектов (если достижение цели осу-
ществляется по нескольким направлениям);

• оперативном – на ближайшую перспективу,
под которую разрабатывается план.

Степень конкретизации целей и видов работ
по их достижению во всех трёх документах (про-
грамма, проект, план) нарастает по мере сокра-
щения сроков их выполнения. Если в программе
цель (цели) представляется весьма общими поло-
жениями, то в плане и цели, и виды работ излага-
ются со всей возможной тщательностью и детали-
зацией. Соответственно проект занимает проме-
жуточное положение, однако его никоим образом
нельзя рассматривать как самодостаточную фор-
му управления: с позиции теории управления он
обязательно должен быть включён в контекст
всей триады.

Тем не менее в рассматриваемой “актуальной
концепции” проект представлен именно как са-



472

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  том 92  № 5  2022

ТАВОКИН

мостоятельный вид управленческой деятельно-
сти: в нём не учитываются ни оперативные, ни
стратегические интересы (потребности) системы.
Это означает, что та система управления (органи-
зация), с помощью которой предстоит реализо-
вывать проект, воспринимается исключительно
потребительски, сугубо прагматично, как сред-
ство одноразового использования. Совершенно
очевидно, что последствия такого использования
для организации далеко не всегда бывают благо-
приятными, но именно к такому управленческо-
му мышлению приучает данное учебное пособие.

В какой-то мере лишена этого недостатка вто-
рая из предлагаемых авторами концепций. Речь
идёт о стратегическом менеджменте. Само поня-
тие “стратегия” рассматривается здесь вполне
корректно – как “совокупность глобальных идей
развития”. Однако его содержательное наполне-
ние и практическая реализация трактуются ис-
ключительно с позиций менеджмента. Поэтому
обнаружить какую-либо ценность для теории
управления в этой концепции не представляется
возможным.

Не более чем забавной представляется ещё од-
на обсуждаемая в пособии современная концеп-
ция управления. Называется она “управление из-
менениями” и трактуется следующим образом:
“Это структурный подход к переводу индивидов,
команд, организаций из текущего состояния в
желаемое будущее состояние” [15, с. 106]. Чтобы
по достоинству оценить конструктивность этого
нововведения, надо обратиться к истокам, а
именно – к универсальному, энциклопедическо-
му (то есть никоим образом не специализирован-
ному) определению понятия “управлениеˮ:
“Управление – это функция организованных си-
стем различной природы (биологических, соци-
альных, технических), обеспечивающая поддер-
жание необходимого режима их деятельности или
перевод в другие состояния в соответствии с объек-
тивными закономерностями существования дан-
ной системы, реализацией программы или созна-
тельно поставленной целью” [19, с. 1640]. Из дан-
ного определения следует, что управление
возможно в двух режимах: во-первых, регулиро-
вания (сохранение исходного состояния), во-вто-
рых, собственно управления, при котором систе-
ма переходит из одного состояния в другое. А зна-
чит, сущность управления – это всегда изменение
системы (причём всей, а не только объекта, как
это последовательно утверждается в пособии).
Отсюда следует нелепость названия рассматривае-
мой “современной концепции” – изменение из-
менений.

Остальное содержание пособия – это прихот-
ливо (то есть без очевидной логической связи)
разбросанные по тексту сведения о функциях

управления, человеческом капитале, культуре
организации, социальной ответственности ме-
неджера и т.п. Этот хаотичный материал, прак-
тически не имеющий отношения к теории управ-
ления, оказывается вполне пригодным для фор-
мирования внедряемых в образовательные
программы Министерством науки и высшего об-
разования РФ химерических компетенций.

По похожей схеме выстроены практически все
учебные издания по теории управления. Смысл
управления в этих учебниках и учебных пособиях
тонет во множестве теорий, концепций, подхо-
дов, слабо или вообще не связанных с теорией
управления. Цельной теории управления в них
нет. Отсутствуют даже упоминания об авторе об-
щей теории управления Н. Винере, о её содержа-
нии, о фундаментальном ядре процесса управле-
ния – управленческом цикле. Не найдёт в них
пытливый читатель ни принципов устойчивости
систем, ни правил обеспечения их жизнеспособ-
ности, ни законов функционирования систем
управления – ничего, что должно входить в по-
вседневный арсенал профессионального управ-
ленца.

Итоговый вывод неутешителен: надежды на
то, что учебная литература каким-то образом по-
может преодолеть нелепые установки министер-
ских чиновников относительно требований к
подготовке будущих профессиональных управ-
ленцев для государственных и муниципальных
органов власти, не оправдываются. Содержание
практически всех учебных изданий по теории
управления вполне совпадает с характером и об-
щей ориентацией системы образования совре-
менной России, а именно имитацией учебного
процесса, в результате которой страна получает
множество ни к чему не пригодных, лишённых
реальных знаний направленцев.
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В отечественной историографии изучение си-
стемы учёта и дальнейшего распределения хране-
ния архивных материалов, относящихся к науч-
ным трудам, биографии и деятельности “врагов
народа”, не становилось предметом специально-
го научного исследования. Между тем это крайне
актуальное направление научной работы, по-
скольку изъятые из академических учреждений
документы репрессированных учёных содержат
важную информацию по истории и организации
отечественной науки и биографии исследовате-
лей на таком важном и трагическом этапе жизни
страны. Поиск и дальнейшее изучение этого важ-
нейшего комплекса архивных материалов имеет
не только морально-этическое и мемориальное,
но и источниковедческое значение.

С начала 1930-х годов политика советского го-
сударства была нацелена на строгую регламента-
цию деятельности архивов. В год “Великого пере-
лома”, 28 января 1929 г., было утверждено Поло-
жение о создании Центрального архивного

управления РСФСР (ЦАУ), которому стали под-
ведомственны все архивные учреждения РСФСР
[1, 2]. Согласно периодизации истории архивного
дела, составленной Т.И. Хорхординой [3], период
с 1929 по 1938 г. считается наиболее драматичным
в истории советского архивного дела. Он отмечен
такими катастрофическими для архивов явления-
ми, как “макулатурные” кампании и дальнейшие
массовые чистки административного и научного
персонала архивов, музеев, академических и об-
разовательных учреждений Ленинграда.

В 1938 г. после централизации архивных учре-
ждений под контролем Народного комиссариата
внутренних дел (НКВД) архивное наследие ре-
прессированных учёных было засекречено и де-
централизовано. Политические репрессии обу-
словили увеличение количества запросов органов
ОГПУ/НКВД, направляемых в архивы. Объём
подобной работы стал несопоставим с количе-
ством сотрудников, которые обязаны были ис-
полнять чекистские запросы. Увеличивались и
масштабы секретных фондов, причём в ряде ар-
хивных управлений на протяжении нескольких
лет практиковался приём секретных архивных
материалов от действующих учреждений в опеча-
танном виде. Частыми стали случаи, когда работ-
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ники архивов, принимавшие на хранение доку-
менты, не имели представления об их содержа-
нии и состоянии [4]. Исполнявший обязанности
управляющего Центрального архивного управле-
ния (ЦАУ) Н.В. Мальцев1 неоднократно обра-
щался в НКВД, информируя об отсутствии необ-
ходимого кадрового резерва для такой работы, и
ему было поручено подготовить проект передачи
архивов в ведение НКВД. Основные положения
этого проекта были изложены в записке “О со-
стоянии архивного дела в СССР”, которая в апре-
ле 1938 г. была представлена Н.В. Мальцевым на-
родному комиссару внутренних дел Н.И. Ежову.
Основополагающими основаниями данной за-
писки были: необходимость научного использо-
вания архивных материалов, увеличение финан-
сирования на архивное дело и проверка кадрово-
го состава архивных сотрудников [3]. В 1938 г. все
архивы были переданы в ведение Главного архив-
ного управления НКВД (ГАУ НКВД), которое в
первую очередь и занялось проверкой и чистками
состава архивистов. Из-за роста масштабов поли-
тических репрессий, особый контроль стал про-
водиться в области учёта документов, касавшихся
“врагов народа”.

21 марта 1938 г. ГАУ НКВД за подписью
Н.В. Мальцева всем сотрудникам секретных от-
делов архивов и учреждений было направлено
нормативно-методическое предписание (дирек-
тива) касательно того, как следует обращаться с
документами “врагов народа” [4]. Поскольку до
этого времени ряд работников не имел чёткого
представления о том, как поступать с документа-
ми, подписанными “врагами народа”, утвержда-
лись следующие правила: подлинные приказы,
циркуляры, распоряжения, положения, правила
и инструкции, подписанные “врагами народа” и
уже опубликованные, следовало хранить незасек-
реченными, копии этих материалов после про-
смотра Проверочной комиссией подлежали уни-
чтожению. Обращения в вышестоящие органы,
протоколы заседаний, отчёты, доклады и служеб-
ная переписка, подписанная репрессированны-
ми сотрудниками, могли храниться незасекре-
ченными. Выдача этих материалов в читальный
зал производилась только с разрешения директо-
ра (руководителя) архива, а во временное пользо-
вание не допускалась [4].

Отдельные издания, статьи, брошюры и дру-
гие опубликованные работы арестованных учё-
ных, “если они не имели историко-справочного
или архивно-справочного значения”, подлежали
изъятию по спискам, утверждённым Управлени-
ем уполномоченного СНК СССР по охране воен-

1 Мальцев Николай Владимирович (1891–1941) – руководи-
тель Центрального архивного управления, и.о. начальника
Главного архивного управления НКВД (1938–1939). От-
правился добровольцем на фронт, где погиб в 1941 г.

ных и государственных тайн в печати (Главлит)
[5, 6]. Оставленные для хранения издания долж-
ны были содержаться в архивах на правах секрет-
ных материалов. Личная переписка, исходившая
от “врагов народа” (личные письма с вложенны-
ми статьями и другими работами), подлежала за-
секречиванию, а после её просмотра специальной
комиссией ГАУ НКВД могла быть уничтожена.
Фото- и киноматериалы, воспроизводящие отдель-
ные исторические события (конгрессы, съезды,
конференции, открытие новостроек), в которых
принимали участие “враги народа”, хранились
засекреченными, а фото-, кино- и фонозаписи,
где они выступали как “основные или частные
лица”, подлежали уничтожению. Фонды органи-
заций, учреждений и предприятий, носивших
имена врагов народа, засекречиванию не подле-
жали [4].

В “Правилах ведения секретных архивных
дел” ГАУ НКВД от 22 июля 1938 г. было дано
уточнение, что выделенные секретные архивные
материалы должны сдаваться в государственные
архивы из учреждений, предприятий и организа-
ций города Ленинграда по истечении трёх лет по-
сле архивирования. Предполагалось следующее
распределение документов: “из учреждений На-
родного комиссариата обороны – в Ленинград-
ское отделение Военного архива (ул. Инженер-
ная, 10); из учреждений Народного комиссариата
ВМФ – в секретный отдел Центра военно-мор-
ской истории Архива (Халтурина, 36); из всех дру-
гих учреждений – в Секретный отдел Ленинград-
ского областного архива Октябрьской революции
(ул. Воинова, 34)” [4]. Все архивные дела должны
были подшиваться в обложки с прошитыми и
пронумерованными листами. К делам нужно бы-
ло составлять внутреннюю опись и заверитель-
ную надпись.

27 июля 1938 г. от ГАУ НКВД поступило уточ-
нение о порядке регистрации фондов, носивших
имена “врагов народа”: “Ввиду постоянных за-
просов о порядке регистрации фондов, носивших
имена врагов народа, ЦАУ разъясняет, что при их
регистрации следует исключать имена врагов на-
рода, сохраняя все другие признаки названий
фондообразователей”. Имена “врагов народа”
изымались из названия фондов и инвентарных
описей. В архивных справках вместо названия
фонда следовало указывать его цифровой номер [4].

31 июля 1939 г. ГАУ НКВД циркуляром № Ж-318
[7] была отменена директива от 21 марта 1938 г. и
даны новые правила учёта архивных документов
“врагов народа”. Согласно новым требованиям,
подлинные приказы, циркуляры, распоряжения,
положения, правила и инструкции, подписанные
“врагами народа”, должны были быть засекрече-
ны. Все копии этих документов подлежали уни-
чтожению, при условии наличия подлинника.
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Личная переписка, статьи и другие работы неслу-
жебного характера хранились по-прежнему толь-
ко в секретном порядке, однако возможность их
уничтожения, даже после просмотра Комиссией,
была запрещена. Отдельные издания, брошюры и
статьи, независимо от того, были они опублико-
ваны или нет, необходимо было хранить на пра-
вах секретных материалов. Их выдача в читаль-
ный зал разрешалась теперь только лицам, имев-
шим допуск, одобренный НКВД. В соответствии
с этим циркуляром отменялось уничтожение фо-
то-, кино- и аудиозаписей, на которых “враги на-
рода” выступали как основные или частные лица,
– они должны были храниться в засекреченном
порядке. В копиях кино- и фотоплёнок, на кото-
рых были запечатлены “враги народа”, нужно
было “уничтожать или затушёвывать их изобра-
жение” [7].

В “Типовом списке архивных материалов, вы-
деляемых в отделы секретных фондов централь-
ных, республиканских, краевых и областных го-
сударственных архивов”, утверждённом 27 авгу-
ста 1939 г., наряду с документами о членах
царской семьи, руководителях Временного пра-
вительства, монархических организациях и т.д.,
значились и материалы комиссий по чистке аппа-
рата (пункт 47), а также подлинные документы,
подписанные “врагами народа” (пункт 81) [7].

21 сентября 1939 г. ГАУ НКВД распространило
Директиву № 707 [8] по выявлению лиц с компро-
метирующими данными “в целях всестороннего
использования секретных архивных материалов
как в оперативных надобностях НКВД, так и в
повседневной справочной работе архивных орга-
нов”. Согласно данной директиве, необходимо
было приступить к выявлению всех секретных
материалов, хранящихся в архивах, и к картотеч-
ному учёту личного состава, проходившего по
этим материалам. Учёту подлежали: “участники
заговоров и мятежей против советской власти,
меньшевики, эсеры, кадеты, октябристы, анар-
хисты, троцкисты, зиновьевцы, руководители
банд и повстанческих организаций, а также тер-
рористы”. После окончательной проработки кар-
тотеки по личному составу должен был состав-
ляться справочник с полными сведениями, на-
значение которого – “систематизация данных по
СССР и об объявлении розыска лиц во всесоюз-
ном масштабе”. Предполагалось, что справочник
будет составлен в трёх экземплярах и направлен в
соответствующий архивный отдел НКВД, опера-
тивный отдел УГБ НКВД, в 1 и 2 отделы ГАУ
НКВД. Однако с самого начала стало очевидно,
что число архивистов, которые должны выпол-
нять такую работу, несопоставимо с поставлен-
ной задачей. Кроме того, директора архивов уве-
домляли, что “работники недостаточно ясно по-
няли цель, поставленную перед проведением
данной работы, ввиду чего работа проводится

медленно” [8]. Начальник архивного ведомства
НКВД капитан госбезопасности И.И. Никитинс-
кий 16 ноября 1939 г. сформулировал задачу спе-
цфондов таким образом: “Задача отдела секрет-
ных фондов – это почётнейшая партийная зада-
ча… Мы руководим работой по разоблачению
врагов народа” [5].

4 декабря 1939 г. отделам секретных фондов
была разослана очередная инструкция, согласно
которой директор архива и работники, допущен-
ные к работе с секретной документацией, выде-
ляли в секретные фонды материалы по отправ-
ленному ранее типовому списку [9]. С особой
тщательностью должна была просматриваться
общая и частная переписка. При наличии в деле
хотя бы одного секретного документа всё дело от-
правлялось в секретный фонд. При передаче дел в
отдел секретных фондов составлялся акт в двух
экземплярах, который должен был храниться в
делах фондов. Приём секретных материалов про-
изводился по описям, составлявшимся в трёх эк-
земплярах. В случае, когда фондообразователями
являлись “враги народа”, при учёте данных фон-
дов необходимо было исключать их имена, сохра-
няя при этом “существенные признаки названий
фондов”. Для фондов учреждений и организа-
ций, в названия которых входили “территории,
носившие имена лиц, оказавшихся врагами наро-
да”, следовало указывать название территории,
“которое она носила до присвоения упомянутого
имени, и название, которое было присвоено дан-
ной территории после замены имени врага наро-
да”. Учётные карточки выделенных секретных
фондов необходимо было сразу представлять в
соответствующий архивный орган НКВД и во
второй отдел ГАУ НКВД СССР. Для отдела сек-
ретных фондов архива должно было быть выделе-
но изолированное от других отделов архива поме-
щение, вход в которое был запрещён для лиц, не
имевших допуска. Двери “следовало обить желе-
зом, а окна снабдить железными решётками”.
Помещение нужно было ежедневно опечатывать
и запирать с внесением соответствующих записей
в книгу регистрации. Ключи должны были хра-
ниться в сейфе директора или начальника отдела
секретных фондов архива. Право входа имели,
помимо сотрудников и директора архива, началь-
ник и заместитель начальника ГАУ НКВД, на-
чальник архивных подразделений НКВД, а также
нарком внутренних дел и начальник УНКВД [9].

Особую важность для современных исследова-
телей представляет раздел “Отбор в макулатуру и
уничтожение” указанной инструкции. Для отбо-
ра секретных архивных материалов, не подлежа-
щих хранению, предполагалась организация
“разборочной комиссии”, в состав которой вхо-
дили директор архива, начальник и один из со-
трудников отдела секретных фондов. Для приня-
тия решения все члены комиссии должны были



ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  том 92  № 5  2022

К ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЁТА АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 477

ознакомиться полистно с документами; если хотя
бы один высказывался против уничтожения, ма-
териалы передавались на дальнейшее хранение.
Выделение в макулатуру проводилось на основа-
нии “Перечня материалов денежно-материаль-
ной отчётности второстепенного значения и ма-
териалов массового и трафаретного характера” от
25 февраля 1938 г. Из остальных категорий могли
выделяться материалы, заведомо не имеющие ис-
торического и политического значения и утра-
тившие оперативную ценность [9]. Особо следует
обратить внимание на следующий пункт: “В це-
лях ограждения от уничтожения материалов, ко-
торые могут помочь следственным органам
вскрыть вредительство и открыть соучастников,
при выделении в макулатуру архивных материа-
лов следует особенно тщательно просматривать
материалы, исходившие от врагов народа” [9].
Именно этот пункт даёт основание надеяться, что
основной массив документов репрессированных
исследователей не был уничтожен в 1938 г. Ис-
пользование секретных архивных материалов бы-
ло необходимо в первую очередь для выдачи сек-
ретных копий и выписок по письменным запро-
сам органов НКВД. Все секретные запросы
относительно определённых лиц должны были
отражаться в книге регистрации запросов и хра-
ниться вместе с ответами отдельно.

Вследствие подобной архивной политики,
проводившейся НКВД, огромное количество ар-
хивных фондов оказалось разобщено, множество
единиц хранения – полностью депаспартизовано
и их место хранения не выявлено вплоть до насто-
ящего времени.

В качестве крайне показательного примера
можно привести ситуацию с изъятыми из фонда
академика Н.Я. Марра материалами в составе
СПбФ АРАН2 [10]. В 2018 г. в ходе проведения ра-
бот по выявлению материалов, относящихся к
биографии последнего председателя Государ-
ственной академии истории материальной куль-
туры (ГАИМК) Ф.В. Кипарисова, было выявлено
изъятие его писем из фонда по акту секретной ча-
сти АН СССР от 10 февраля 1939 г. В ходе фрон-
тального просмотра всех материалов переписки
Н.Я. Марра было установлено изъятие этим же
актом писем ещё 28 корреспондентов, среди ко-
торых были историки, археологи, филологи, по-

2 Фонд археолога, филолога, академика (1912), вице-прези-
дента АН СССР (1930–1934) Н.Я. Марра был передан
10 июля 1935 г. его вдовой, Александрой Алексеевной Марр,
в Государственную академию истории материальной куль-
туры (ГАИМК), где был принят по соответствующему акту
и описи Ф.В. Кипарисовым. С 5 ноября 1935 г., согласно
распоряжению А.С. Бубнова, в ГАИМКе был организован
научно-исследовательский кабинет им. Н.Я. Марра, где
хранились архив и библиотека. 24 ноября 1950 г. все мате-
риалы были переданы на постоянное хранение в Архив АН
СССР [10].

литические деятели, в том числе и люди из бли-
жайшего окружения И.В. Сталина – В.Б. Апте-
карь (10 писем), В.Н. Бенешевич (21 письмо,
примечание: “Большинство писем дореволюци-
онного времени”), А.С. Бубнов (3 письма, приме-
чание: “Телеграмма о работе русско-украинской
комиссии по обмену культурными ценностями”;
письмо о докладе ГАИМК на Коллегии Нарком-
проса от 31 декабря 1933 г.; письмо о взаимоотно-
шениях ГАИМК и АН СССР от 1 апреля 1934 г.),
Г.И. Боровка (2 письма), Н.И. Бухарин (2 письма,
примечание: “Письмо о статье Н.Я. Марра для
журнала, 1935 г.; приписка к повестке на заседа-
ние Комиссии по истории знаний с просьбой
присутствовать на заседании”), С.Н. Быковский
(20 писем), Э.Д. Гримм (4 письма), Л.М. Карахан
(1 письмо); Н.А. Карев (1 письмо, примечание:
“Письмо от 12 июня 1931 г. о работах классиков
марксизма-ленинизма, о взаимоотношениях языка
и мышления”), Ф.В. Кипарисов (19 писем),
А.С. Енукидзе (1 письмо, примечание: “Письмо
от 1 декабря 1936 г. о работе А.С. Сванидзе”);
Н.М. Маторин (3 письма, примечание: “О заме-
чаниях Н.Я. Марра на доклад Н.М. Маторина;
письмо и телеграмма о работе на Кавказе летом
1932 г.”), А.Т. Мухарджи (1 телеграмма, примеча-
ние: “Телеграмма совместно с Иоаннисяном и
Диманштейном – поздравление по случаю на-
граждения Н.Я. Марра орденом им. В.И. Лени-
на”), А.Г. Пригожин (12 писем), Н.И. Троцкая
(2 письма, примечание: “Письмо о работе ГАИМК
от 18 апреля 1935 г.; письмо о докладе Н.Я. Марра
на курсах по подготовке музейных работников от
23 сентября 1936 г.”), С.Н. Седых (1 телеграмма,
примечание: “Телеграмма с извещением о при-
глашении Н.Я. Марра участвовать в Уральской
энциклопедии”), М.М. Цвибак (1 письмо),
А.Ш. Шамилов (1 письмо о курдском алфавите),
М.Л. Ширвиндт (1 письмо) и др. Все перечислен-
ные корреспонденты Н.Я. Марра были осуждены
по различным пунктам 58 ст. УК СССР в 1930–
1937 гг., после чего сосланы в лагеря, где погибли
либо были расстреляны.

При обращении к учётным документам фонда
Н.Я. Марра было выявлено “Дело о передаче ма-
териалов архива Н.Я. Марра в Спецчасть”, край-
ние даты которого – 16 декабря 1938 г. – 10 фев-
раля 1939 г. При изучении документов этого дела
выстраивается определённая хронологическая
последовательность событий. 16 декабря 1938 г.
по запросу из ЦАУ/ГАУ НКВД и.о. директора
Института истории материальной культуры АН
СССР (ИИМК АН СССР) М.И. Артамонов под-
готовил и направил в спецотдел ленинградских
учреждений АН СССР уведомление об обнаруже-
нии писем “некоторых осуждённых лиц”, кото-
рые не подлежали просмотру в архиве. К письму
была приложена опись этих писем, датируемая
10 февраля 1938 г.
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10 февраля 1939 г. был составлен акт о передаче
указанных писем парторгом ИИМК АН СССР
А.Н. Рогачёвым, заместителем заведующего ка-
бинетом Н.Я. Марра В.А. Миханковой и заведую-
щей секретной частью Ленинградского отделе-
ния АН СССР М.И. Гармаш. К сдаточной описи
были составлены краткие сопроводительные
комментарии о содержании переписки, подго-
товленные В.Н. Миханковой [10]. Вместе с ос-
новным объёмом фонда 24 ноября 1950 г. данные
письма в ЛО Архива АН СССР не вернулись. Не
известно их местонахождение и в настоящее вре-
мя. При обращении к материалам Центрального
государственного архива (бывший ЦГАОР)
Санкт-Петербурга крайне сложно определить,
материалы из каких именно архивов сдавались в
ЦГАОР после окончания сроков временного хра-
нения в спецчастях учреждений. Записи в актах
“глухие”, содержат лишь данные об общем объё-
ме сданных за год единиц хранения. Безусловно,
для восстановления местонахождения изъятых
подобным образом из ряда академических инсти-
тутов и музеев документов требуется тщательная
работа с учётными материалами самих фондов.

Изучение системы учёта архивных документов
репрессированных учёных, а также их дальней-
ший поиск и публикация крайне актуальны как
для научного сообщества, так и для всего совре-
менного гражданского общества, которое нужда-
ется в доступных научных исследованиях, кото-
рые бы позволили сохранить историческую па-
мять о безвинно осуждённых и оправданных
жертвах политических репрессий. Введение в на-
учный оборот архивных документов позволит су-
щественно расширить источниковую базу иссле-
дований, сформировать и поставить новые науч-
ные цели и задачи по изучению истории
отечественной фундаментальной науки, пере-

осмыслить устоявшиеся в историографии пред-
ставления о событиях прошлого, непосредствен-
ным образом повлиявших на развитие науки в
СССР.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Исследование выполнено при финансовой под-

держке РНФ, грант № 22-28-00063.

ЛИТЕРАТУРА
1. Хорхордина Т.И. Архивы и тоталитаризм (опыт

сравнительно-исторического анализа) // Отече-
ственная история. 1994. № 6. С. 145–159.

2. Хорхордина Т.И., Безбородов А.Б. Архивы и власть:
Государственная архивная служба в формирова-
нии исторического сознания и российской социо-
культурной идентичности // Новый исторический
вестник. 2018. № 57. С. 59–78.

3. Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах: Ис-
тория. Теория. Люди. М.: РГГУ, 2003.

4. ЦГA. Ф. 924. Oп. 12. Д. 4.
5. Зелёнов М.В. Спецхран и историческая наука в со-

ветской России в 1920–1930-е гг. // Отечественная
история. 2000. № 2. С. 129−141.

6. Цеменкова С.И. Из истории спецхрана архивов
РСФСР и СССР (1917–1938) / С.И. Цеменкова //
Документ. Архив. История. Современность.
Вып. 10. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та,
2009. С. 234–239.

7. ГАЯО. Ф. Р-2944. Оп. 2. Д. 4 // Электронный ре-
сурс. https://istmat.info/node/65280 (дата обраще-
ния 13.01.2022).

8. ЦГA. Ф. 924. Oп. 12. Д. 10.
9. ГАЯО. Ф. Р-2944. Оп. 2. Д. 7 // Электронный ре-

сурс: https://istmat.info/node/65290 (дата обраще-
ния 13.01.2022).

10. СПбФ АРАН. Ф. 800. Оп. 1–9.



ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 2022, том 92, № 5, с. 479–486

479

ДЛЯ МЕНЯ БАЙКАЛ – ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ, МОЙ ДОМ, МОЯ СУДЬБА
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА Г.И. ГАЛАЗИЯ

© 2022 г.   О. Т. Русинекa,b,*, В. Н. Моложниковb

aБайкальский музей СО РАН, пос. Листвянка, Иркутская область, Россия
bИркутский государственный университет, Иркутск, Россия

*Е-mail: rusinek@isc.irk.ru

Поступила в редакцию 12.01.2022 г.
После доработки 19.01.2022 г.

Принята к публикации 21.01.2022 г.

В 2022 г. исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося учёного-ботаника, организатора и пер-
вого директора Лимнологического института СО АН СССР (РАН) академика РАН Григория Ива-
новича Галазия. В статье рассматриваются основные этапы его научной, научно-организационной,
публицистической и государственной деятельности. Г.И. Галазий внёс значительный вклад в изу-
чение озера Байкал. Его называют Рыцарем Байкала, потому что всю свою жизнь он посвятил изу-
чению, охране и защите уникального водоёма. Он говорил: “Для меня Байкал – это моя жизнь, мой
дом, моя судьба”, и слова эти подтверждаются его научной работой. Г.И. Галазий – выдающаяся
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Григорий Иванович Галазий (1922–2000) –
видный учёный-ботаник, доктор биологических
наук, начальник Байкальской лимнологической
станции АН СССР (1954–1961), основатель и
первый директор Лимнологического института
СО АН СССР (ЛИН СО АН СССР, 1961–1987),
член-корреспондент АН СССР (1970) и академик
РАН (1992). Человек, которого по праву считают
одним из основателей научного подхода в эколо-
гическом движении России. С именем Г.И. Гала-
зия связаны научные исследования, проводив-
шиеся на озере Байкал в 1952–2000 гг. Личная
стойкость и мужество позволили ему преодолеть
“невзгоды и препятствия на своём пути и стать в
конечном счёте выдающейся личностью СССР и
России второй половины XX столетия” [1, с. 18]. 

Г.И. Галазий родился 5 марта 1922 г. в много-
детной шахтёрской семье в деревне Мечебилово

ЭТЮДЫ ОБ УЧЁНЫХ

РУСИНЕК Ольга Тимофеевна – доктор биологиче-
ских наук, профессор ИГУ, главный научный сотруд-
ник БМ СО РАН. МОЛОЖНИКОВ Владимир Нико-
лаевич – доктор биологических наук, профессор ИГУ. Григорий Иванович Галазий (1922–2000)
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Петровского (ныне Барвенковский) района
Харьковской области Украины. Ещё в школьные
годы он интересовался биологией. Однажды по
просьбе старшего брата, студента-биолога, он со-
брал и оформил гербарий, который стал лучшим
на факультете (http://lin.irk.ru/galazii). В 1938 г.
после окончания средней школы он поступил на
биологический факультет Днепропетровского го-
сударственного университета. В 1941 г. в связи с
приближением фронта Григория Ивановича мо-
билизовали в качестве техника-химика на ТЭЦ
Новокраматорского завода тяжёлого машино-
строения им. И.В. Сталина. В октябре 1941 г.
группа специалистов ТЭЦ, в которую входил Гала-
зий, по специальному решению Государственного
комитета обороны была эвакуирована в Иркутск,
на завод тяжёлого машиностроения им. С.М. Куй-
бышева. С этого момента судьба будущего учёно-
го оказалась неразрывно связана с Байкалом. Ра-
ботая на заводе, Григорий Иванович продолжил
учиться – в Иркутском государственном универ-
ситете, который окончил в 1942 г. по специально-
сти “ботаника”, успешно защитив дипломную
работу на тему “Верхняя граница леса в горах юж-
ного Байкала”. В то время деканом биологиче-
ского факультета и заведующим кафедрой бота-

ники был исследователь Байкала доктор биологи-
ческих наук профессор В.Н. Яснитский.

В 1949 г. Г.И. Галазий поступил в аспирантуру
Восточно-Сибирского филиала АН СССР и был
прикомандирован к отделу геоботаники Ботани-
ческого института им. В.Л. Комарова АН СССР
(Ленинград). В 1952 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему “Вертикальный предел рас-
тительности в горах Восточной Сибири и его ди-
намика” [2]. Она стала первой серьёзной заявкой
на оригинальный научный труд и позднее была
опубликована в “Трудах Ботанического институ-
та” [3]. В работе представлена геоботаническая,
ландшафтная и экологическая характеристика
верхней границы леса. Установлено, что присут-
ствие древесного подроста в возрасте 30–40 лет
выше границы леса, когда деревья проникают в
горную тундру, указывает на улучшение общих
климатических условий. Руководителем диссер-
тации был известный учёный, исследователь рас-
тительности Крайнего Севера профессор Б.А. Ти-
хомиров. За эту работу в 1954 г. Галазий получил
премию Президиума АН СССР.

Сфера деятельности Григория Ивановича бы-
ла связана с изучением растительности и среды её
обитания. В 1950 г. он исследовал растения Коль-
ского полуострова. В 1951–1953 гг. провёл геобо-
танические изыскания в Восточной Сибири (Во-
сточные Саяны, Тункинские Гольцы, горы При-
байкалья). В 1952–1954 гг. работал младшим
научным сотрудником в лаборатории леса в отде-
ле биологии Восточно-Сибирского филиала АН
СССР (впоследствии этот отдел стал Восточно-
Сибирским биологическим институтом ВСФ АН
СССР, ныне – Сибирский институт физиологии
и биохимии растений СО РАН). Тогда и была на-
чата разработка ботанического метода в изучении
динамики склоновых процессов, переформиро-
вания береговой зоны озёр, селевых паводков и
каменных обвалов для решения вопросов гидро-
логии и инженерной геологии. В 1952 г. в “Бота-
ническом журнале” вышла первая научная статья
Г.И. Галазия “Определение возраста сиверсии ле-
дяной (Sieversia glacialis R. Br.) и некоторые во-
просы продолжительности жизни растений” [4].

В декабре 1954 г. Григория Ивановича назна-
чили на должность начальника Байкальской лим-
нологической станции (БЛС) Восточно-Сибир-
ского филиала АН СССР. Он занимал её до фев-
раля 1961 г. В это время он начал активно
расширять направления деятельности станции,
приглашал молодых специалистов, способство-
вал их профессиональному росту, формировал
тесные научные связи с научно-исследователь-
скими институтами СССР и зарубежных стран.
Сформировались и основные направления дея-
тельности самого Г.И. Галазия: геоботанические
исследования Сибири и Монголии, комплексное

Г.И. Галазий в экспедиции на Хибинах, Кольский п-ов.
1950 г.
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междисциплинарное изучение Байкала, популя-
ризация естественно-научных знаний об экоси-
стеме Байкала. Его методические работы, поло-
жившие начало развитию нового научного направ-
ления, были опубликованы в 1955 и 1956 гг. [5, 6].

Г.И. Галазий был одним из организаторов в
1958 г. в СО АН СССР Объединённого учёного
совета по биологическим наукам. В него вошли
крупнейшие учёные-биологи – Д.К. Беляев,
А.Б. Жуков, Ф.Э. Реймерс, Р.В. Ковалёв, Г.В. Че-
репанов, сам Г.И. Галазий и другие. 21 января
1961 г. согласно постановлению Президиума АН
СССР Байкальская лимнологическая станция
была реорганизована в Лимнологический инсти-
тут (ЛИН СО АН СССР). 24 февраля 1961 г.
Г.И. Галазий занял пост директора института (и
оставался в этой должности вплоть до 1987 г.).
Преобразование Байкальской лимнологической
станции в Лимнологический институт СО АН
СССР и назначение Галазия его директором про-
изошли в то же время, когда было принято реше-
ние Правительства о создании Комиссии по вы-
бору площадки для будущего Байкальского цел-
люлозного завода. Ещё в 1959 г. в газете
“Советская Россия” было опубликовано откры-
тое письмо учёных под названием “О судьбе Бай-
кала” за подписями Г.И. Галазия, академика
И.П. Герасимова, профессора М.М. Кожова,
В.Б. Сочавы и других [7]. В 1961 г. в газете “Ком-
сомольская правда” была напечатана статья Гала-
зия “Байкал в опасности” [8]. В ней он писал:
“В нашей стране, на просторах которой бесконечно
много озёр, есть одно, неповторимое, исключи-
тельное. Это Байкал, пожалуй, самое древнее и
самое красивое озеро в мире… Всё, что связано с
Байкалом, не может не волновать советских лю-
дей. А волноваться сейчас есть о чём… Уже стро-
ится целлюлозно-картонный комбинат… По про-
екту только один комбинат на реке Селенга
ежесуточно будет сбрасывать в озеро около полу-
миллиона кубических метров загрязнённой и
бескислородной воды… После всех предусмот-
ренных планом очисток в озеро будет попадать
ежедневно около четырёх тонн солей цинка, около
190 тонн сульфатов натрия и кальция, несколько
тонн трудноразлагающегося органического ве-
щества”. Далее приводятся цифры и доводы, под-
креплённые данными фундаментальных научных
исследований, и предлагается изменить проект
или вообще отказаться от целлюлозного произ-
водства на Байкале. Как пишет академик
Н.А. Логачёв, “Истории угодно было вывести на
сцену Галазия как раз в тот момент, когда нача-
лись масштабные техногенные посягательства на
Байкал и его бассейн, и он принял на себя мис-
сию главного защитника уникального водоёма
планеты” [1, с. 19]. Байкальский целлюлозно-бу-
мажный комбинат проектировался под произ-
водство кордной целлюлозы, необходимой для

авиакосмической промышленности. Очевидно, у
руководства страны на первом месте были имен-
но эти приоритеты. На доводы Правительства
трудно было найти возражения и, конечно, Гри-
горий Иванович оказался в очень сложной граж-
данской, научной и морально-этической ситуа-
ции. В итоге мнение учёных о полном запрете та-
кого вида деятельности на Байкале учтено не было.

После реорганизации ЛИНа изменилась стра-
тегия исследований. Основным направлением
стало изучение круговорота вещества и энергии в
водоёмах озёрного типа. Была сформирована но-
вая структура института, которая включала ряд
лабораторий: гидрологии и гидрофизики, метео-
рологии и климата, гидрохимии, морфологии
озёрных котловин, палеолимнологии, геоботани-
ки и дендрохронологии, микробиологии, гидро-
биологии и ихтиологии [9]. Г.И. Галазий первый
в Советском Союзе начал использовать в своих
исследованиях дендрохронологический метод
(получение информации по годичным кольцам
деревьев) для изучения динамики растительного
покрова, климата и переформирования берегов в
связи с подъёмом уровня воды при строительстве
каскада байкало-ангарских водохранилищ.

Григорий Иванович широко пропагандировал
естественно-научные знания о Байкале, читал
лекции, проводил экскурсии. На БЛС имелся не-
большой музей, вход в который был бесплатным
для всех желающих (http://lin.irk.ru/galazii). Учё-
ные с удовольствием рассказывали о своей работе
и о Байкале. В 1960 г. БЛС переехала в новое зда-
ние вместе с музейными экспонатами, и уже то-
гда было принято решение сделать современную
музейную экспозицию. Президиум АН СССР
утвердил тематико-экспозиционный план, пред-
ставленный сотрудником института известным
ученым-географом, климатологом, байкаловедом и
эрудитом Н.П. Ладейщиковым. На реализацию
проекта выделили 300 тыс. руб. Под Музей байка-
ловедения была отведена часть первого этажа зда-
ния института площадью 100 м2. Большая роль
в формировании музея на Байкале принадлежит
Музею землеведения МГУ. Главные экспонаты
создавались в его стенах. Летом 1961 г. научный
музей Лимнологического института, созданный
сотрудниками БЛС и ЛИНа и оформленный про-
фессиональными художниками Московского от-
деления Художественного фонда СССР, начал
принимать своих первых посетителей. В экспози-
ции был уникальный экспонат – поперечный
профиль Байкала во всю стену, отражающий гео-
логическое строение, осадки, глубины и другие
параметры озера. Коллекции натурных образцов
эндемичных обитателей Байкала украшали му-
зейную экспозицию [10, 11]. Она стала основой
Байкальского музея СО РАН и прослужила до
2010 г. Отдельные экспонаты того времени по сей
день представлены в Байкальском музее. Это сви-
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детельствует о методически правильном и про-
фессиональном подборе экспозиционных мате-
риалов в представлении естественно-научных
знаний о природе Байкала.

В 1968 г. Г.И. Галазий защитил докторскую
диссертацию на тему “Динамика роста древесных
растений на Байкале и в горах Восточной Сибири
как основа для реконструкции климата, уровня
воды, рельефа и берегов озера в послеледниковое
время” [12].

Лимнологическая наука в Сибири быстро и
активно развивалась благодаря усилиям директо-
ра ЛИНа. Создавались новые научные лаборато-
рии, стационары, организовывались экспедиции.
Кроме традиционных исследований на Байкале,
развёртывались лимнологические работы во мно-
гих озёрных провинциях Сибири, Дальнего Во-
стока и Монголии. Значительные научные ре-
зультаты принесли Путоранская и Забайкальская
экспедиции. Тогда же началось интенсивное изу-
чение водохранилищ Ангарского каскада и реки

Фрагмент экспозиции Музея байкаловедения. 1961 г.
Фото из архива БМ СО РАН

Фрагмент современной экспозиции Байкальского музея СО РАН “Развитие жизни в про-
цессе абиотических изменений на Земле”, открытой в 2011 г.
Фото из архива БМ СО РАН
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Енисей. Основные итоги этих фундаментальных
исследований подведены в монографиях “Про-
блемы Байкала” и “Путь познания Байкала” [13, 14].

Отдельные выводы Галазия по проблемам
Байкала и чистой воды в Сибири весьма актуаль-
ны и в наше время [15, 16]. Он писал, что состоя-
ние охраны водоёмов Сибири остаётся неудовле-
творительным и для сохранения их природных
параметров необходимо предпринять следующие
действия:

• упорядочить лесопользование в бассейнах
рек Сибири, особенно в горных районах Восточ-
ной Сибири и в бассейне Байкала, не допуская
нарушения правил рубок; для горных районов
следует разработать новые правила лесопользова-
ния, исключающие развитие водной и ветровой
эрозии;

• прекратить сброс неочищенных промыш-
ленных сточных вод в водоёмы Сибири;

• разработать правила охраны поверхностных
вод для Сибири с учётом биологических свойств и
особенностей организмов, а также климатиче-
ских условий этого края;

• перепрофилировать Селенгинский целлю-
лозно-картонный комбинат в предприятие, не
производящее вредных стоков;

• предприятиям обеспечить замкнутый цикл
водопользования и полную утилизацию веществ,
содержащихся в промышленных сточных водах.

Крупные работы Г.И. Галазия, связанные с
изучением природы Байкала, были опубликова-
ны в 1967 и 1972 г. [17, 18]. Именно Григорий Ива-
нович, по образному выражению академика
В.К. Шумного, “пошевеливал вал” в защиту Бай-
кала [19]. В этом ему содействовали руководители
Сибирского отделения академики М.А. Лаврен-
тьев и А.А. Трофимук. В 1973 г. был создан Науч-
ный совет по Байкалу, который возглавлял акаде-
мик А.А. Трофимук, а Г.И. Галазий был его по-
стоянным заместителем.

По инициативе Галазия Лимнологический ин-
ститут проводил регулярные всесоюзные науч-
ные конференции “Круговорот вещества и энер-
гии”. С 1964 по 1985 г. состоялось шесть конфе-
ренций. Традиционно на Байкал приезжали
передовые учёные СССР и других стран. Участвуя
в различных зарубежных научных мероприятиях,
симпозиумах и конгрессах, Григорий Иванович
старался перенять прогрессивный опыт коллег и
распространить его среди сотрудников институ-
та. В отчёте о 19-м Лимнологическом конгрессе в
г. Торонто (Канада, 1974 г.) он писал: “Интерес-
ные исследования ведёт недавно организованный
институт внешней среды. Изучает влияние тяжё-
лых металлов на жизнедеятельность организ-
мов”. О работе Института внутренних вод в Бер-
лингтоне было отмечено: “На озёрах установлено
700 автоматических станций, которые ежечасно

передают информацию на компьютер в институ-
те. Последний обрабатывает весь материал и вы-
даёт карты состояния водоёма… Результаты обра-
ботки… накапливает в хранилищах на магнитных
плёнках. В течение нескольких секунд можно по-
лучить любую интересующую вас информацию…
Автоматические и опорные станции дают 7 пара-
метров, характеризующих гидрохимическое со-
стояние озера… Как нам удалось выяснить… у нас
ничего подобного нет”. Методические и другие
вопросы Галазий обсуждал на учёных советах, ко-
торые до сих пор вспоминают в ЛИНе и Байкаль-
ском музее.

Помимо научной деятельности Галазий вёл
экскурсионную работу как в музее БЛС (музее
Лимнологического института), так и непосред-
ственно на Байкале. Он широко практиковал
байкальские научные экскурсии [20]. В 1975 г. по-
сле XII Международного ботанического конгрес-
са в Ленинграде состоялись многодневные науч-
ные ботанические экскурсии в отдельные регио-
ны нашей страны. Среди них была и экскурсия на
Байкал и в Восточный Саян. Она была организо-
вана учёными-ботаниками Г.И. Галазием, Л.И. Ма-
лышевым, Н.С. Водопьяновой и Л.Н. Тюлиной и
стала уникальным мероприятием, полезным для
живого научного общения [21, 22]. Этот опыт на
Байкале применяют в своей работе геологи и био-
логи разного профиля.

В монографии “История ботанических иссле-
дований на Байкале” (1982) Галазий уделил осо-
бое внимание направлениям комплексного изу-
чения и охране озера [23]. Он пишет о важности
совершенствования координации со всеми орга-
низациями, работающими по проблеме Байкала,
и непосредственно с исполнителями проектов
(проводить регулярный обмен мнениями по ме-
тодическим вопросам и полученным результатам,
организовать постоянно действующий лекторий
по проблеме Байкала, публиковать итоги ком-
плексных исследований в серии сборников). Он
особо подчёркивал необходимость изучения ди-
намики процессов, происходящих в экосистеме
Байкала (выявление суточных, сезонных, внут-
ривековых циклов на участках с естественным и
антропогенным режимами). Считал необходи-
мым проводить экспериментальные исследова-
ния с имитацией разнообразных техногенных
воздействий на экосистемы.

Нельзя не упомянуть книгу Г.И. Галазия “Бай-
кал в вопросах и ответах”, впервые опубликован-
ную в 1984 г. [24]. Всего она выдержала шесть из-
даний, обновлённых и улучшенных [25–29]. Об-
щий тираж составил 214 тыс. экземпляров.
Благодаря этой книге, очень многие люди полу-
чили обширную достоверную научную информа-
цию об уникальном природном объекте из пер-



484

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  том 92  № 5  2022

РУСИНЕК, МОЛОЖНИКОВ

вых рук – от учёного-байкаловеда Г.И. Галазия.
Также книга была издана на английском языке [30].

Г.И. Галазий выполнял большую работу в об-
щественных научных организациях. Он был
председателем Восточно-Сибирского филиала
Всесоюзного географического общества (1975–
1989), членом Всесоюзного ботанического обще-
ства, вице-президентом Всесоюзного гидробио-
логического общества, возглавлял общество
“Знание” Иркутской области, состоял в руковод-
стве Всесоюзного общества охраны природы Ир-
кутской области [31]. В середине 1987 г. учёный
был освобождён от обязанностей директора Лим-
нологического института и переведён на долж-
ность заведующего отделом экологических ис-
следований и директора Байкальского экологи-
ческого музея, а в 1988 г. покинул родной
институт в связи с переводом в Байкальский эко-
логический музей отдела экологии Восточно-Си-
бирского филиала СО АН СССР. 

В 1992 г. Г.И. Галазия избрали академиком
РАН. В 1993 г. он возглавил отдел экологических
исследований Прибайкалья Иркутского научно-
го центра СО РАН, а в 1995 г. переведён на долж-
ность советника РАН и научного руководителя
биогеохимических исследований отдела приклад-

ной геохимии Института геохимии им. А.П. Вино-
градова СО РАН.

Все эти годы Григорий Иванович неустанно
доказывал необходимость бережного отношения
к Байкалу и глубоко продуманной хозяйственной
деятельности на его берегах. Он считал, что суще-
ствующие критерии и подходы к оценке ущерба
от хозяйственной деятельности на Байкале уста-
рели и не соответствуют современным представ-
лениям о закономерностях функционирования
экосистемы Байкала. Учёный отстаивал свою
точку зрения, что существование Байкальского
целлюлозного комбината ничего, кроме вреда,
Байкалу и окружающей его среде не принесло.
Чтобы защищать Байкал на законодательном
уровне, в 1995 г. Г.И. Галазий стал депутатом Го-
сударственной думы РФ. Во многом благодаря
неустанному организационному труду Григория
Ивановича в 1999 г. был принят “Закон об охране
озера Байкал”. В его создании Григорий Ивано-
вич принимал непосредственное участие, не-
уклонно отстаивая научные позиции в обоснова-
нии его статей.

За заслуги в научной и общественной деятель-
ности Г.И. Галазий был награждён орденами
“Трудового Красного Знамени”, “Знак почёта”,
“За заслуги перед Отечеством” III степени, восе-

Участники расширенного заседания Всероссийского гидробиологического общества (ВГБО), посвящённого
90-летию со дня рождения профессора М.М. Кожова [31, с. 23]. Москва, февраль 1980 г.
Член-корреспондент АН СССР Г.Г. Винберг и доктор биологических наук О.М. Кожова – в первом ряду в центре,
Г.И. Галазий – в центре третьего ряда
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мью медалями. В 1985 г. его наградили знаком
ООН “Global 500” и дипломом за заслуги в деле
охраны окружающей среды. Он почётный граж-
данин Иркутска (1996), лауреат Премии имени
Андрея Первозванного (1997).

Г.И. Галазий автор более 200 научных работ, а
также 99 неопубликованных рукописей и отчётов.
Он был редактором пяти томов “Трудов БЛС”,
25 томов “Трудов ЛИНа”, включая три моногра-
фии. Это научное наследие оценено ещё не в пол-
ной мере. Наша задача – сделать его доступным
не только для специалистов разного профиля, но
и государственных организаций, занимающихся
вопросами охраны природы Байкала и Сибири.

Григорий Иванович ушёл из жизни 23 июля
2000 г. Его последним желанием было упокоиться
рядом с любимым Байкалом. Его похоронили на
высоком берегу озера, на кладбище, недалеко от
могилы выдающегося лимногола Г.Ю. Верещаги-
на. В память о Г.И. Галазии в 2001 г. установлено
две мемориальных доски. Одна в Иркутске на фа-
саде дома, где проживал учёный (ул. Российская,
8), с портретом и текстом: “В этом доме жил По-
чётный гражданин г. Иркутска, академик, доктор
биологических наук Галазий Григорий Ивано-
вич. 5.03.1922–23.07.2000”. Другая на здании Бай-
кальского музея СО РАН (бывшее здание Лимно-
логического института) с портретом и надписью:
“Здесь с 1954 по 1993 г. работал выдающийся
исследователь оз. Байкал Галазий Григорий Ива-
нович”.

Григория Ивановича Галазия называют “чи-
стым и великим как Байкал”, “надёжным и доб-
рым”, “корифеем Байкальской экологической
науки”. Это свидетельствует о том, что он был ав-
торитетом в научной среде и в обществе, обладал
высокими нравственными качествами, был пре-
дан Родине и работе, любил и уважал людей.
“Всей своей славной жизнью, стремлениями учё-
ного-академика он заслужил, чтобы потомки
помнили его как Человека с большой буквы, че-
ловека, отдавшего свою жизнь за Байкал! Без-
условно, он встал в один ряд с такими учёными,
как Верещагин и Кожов” [32, с. 49].
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БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 2021 ГОДА

DOI: 10.31857/S0869587322050140

Президиум РАН присудил Большую золотую ме-
даль Российской академии наук имени Н.И. Пиро-
гова 2021 года академику РАН Сергиенко Валерию
Ивановичу за фундаментальные и прикладные ис-
следования в области физико-химической медици-

ны, биомедицинской электрохимии, фармакологии,
а также развитие наследия Н.И. Пирогова и доктору
медицины, профессору Лломбарт-Бошу Антонио
(Испания) за выдающийся вклад в изучение процес-
сов канцерогенеза в эксперименте и клинике.

АКАДЕМИК РАН СЕРГИЕНКО ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Академик РАН В.И. Сергиенко – один из ве-
дущих российских учёных в области биомеди-
цинской науки. Его фундаментальные исследова-
ния связаны с изучением роли активных форм
кислорода в патогенезе социально значимых бо-
лезней. Прежде всего это относится к атероскле-
розу, ишемической болезни сердца и туберкулёзу.
Он внёс существенный вклад в разработку и ста-
новление нового направления в медицине – био-
медицинской электрохимии. Приоритетными
направлениями стали исследования в области
электрохимической и окислительной детоксика-
ции. В.И. Сергиенко разработал и внедрил в кли-
ническую практику целый ряд лекарственных
средств разнонаправленного действия: панкреа-

тическая рибонуклеаза – регуляция белкового
синтеза в поджелудочной железе, лечение остро-
го панкреатита; дихлортаурин – дезагрегационное
средство, лечение тромботических состояний; севе-
тин – глазные капли, лечение катаракты, воспали-
тельных заболеваний переднего отрезка глаза; па-
навир – противовирусный препарат. 

Особое место в деятельности В.И. Сергиенко
занимают вопросы, связанные с продолжением
дела Н.И. Пирогова, создавшего научную и обра-
зовательную дисциплину – оперативную хирур-
гию с топографической анатомией. Опираясь на
большой научный и педагогический опыт, Серги-
енко создал серию учебников и учебных пособий
для студентов медицинских вузов, используемых
в вузах страны более двадцати лет. В.И. Сергиен-
ко – автор более 350 научных публикаций и более
50 изобретений. Под его руководством защищено
8 докторских и 18 кандидатских диссертаций.

Валерий Иванович Сергиенко – академик РАН,
заслуженный деятель науки РСФСР, член Обще-
ственного совета при Минздраве России и при
Минобрнауки России, член редколлегий журналов
“Вестник РАМН”, “Медицина экстремальных си-
туаций”, “Бюллетень экспериментальной биоло-
гии и медицины”, “Медицинский академический
журнал” и “Медицинский альманах” Приволжско-
го исследовательского медицинского университета. 

Заслуги В.И. Сергиенко высоко оценены госу-
дарством – он лауреат Государственной премии
РСФСР в области науки и техники, лауреат пре-
мий правительства Российской Федерации, ему
присвоены почётные звания “Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации”, “Почётный
деятель науки и техники города Москвы”, он на-
граждён орденом Дружбы народов, орденом Почёта.



488

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  том 92  № 5  2022

БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА РАН

ПРОФЕССОР АНТОНИО ЛЛОМБАРТ-БОШ (ИСПАНИЯ)

Антонио Лломбарт-Бош – президент Инсти-
тута онкологии в Валенсии (Испания), член Аме-
риканской ассоциации по исследованию рака.
В 1975 г. окончил медицинский факультет Уни-
верситета Валенсии. По окончании обучения он

посвятил себя изучению различных аспектов
канцерогенеза. Он был доцентом, а затем про-
фессором кафедры патологии медицинского фа-
культета Университета Мурсии (Испания), про-
фессором, заместителем декана и деканом меди-
цинского факультета Университета Валенсии.
Антонио Лломбарт-Бош поддерживает постоян-
ные профессиональные научные и практические
связи с представителями российской науки. Он
является ведущим специалистом Московской
международной лаборатории патоморфологии и
председателем (членом) оргкомитета ряда кон-
грессов, проводимых в России. 

Профессор Лломбарт-Бош – автор около 600 на-
учных публикаций и около 30 книг. Основные на-
учные интересы Лломбарт-Боша связаны с изуче-
нием экспериментального и клинического кан-
церогенеза разных локализаций (почек, печени,
молочных желёз и пр.), цитогенетики и молеку-
лярной биологии солидных новообразований,
описательной патологии человека. Авторитет
учёного позволил А. Лломбарт-Бошу в разное
время избираться президентом Испанского об-
щества патологии, Европейского общества пато-
логии, членом исполкома Международного про-
тиворакового союза, казначеем Организации Ев-
ропейских институтов рака. Он избран членом-
корреспондентом Аргентинской академии наук,
Академии медицинских наук Украины. 
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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ИМЕНИ В.Л. ГИНЗБУРГА 2021 ГОДА – Л.М. ЗЕЛЁНОМУ

Президиум РАН присудил
золотую медаль им. В.Л. Гин-
збурга 2021 года академику
РАН Льву Матвеевичу Зе-
лёному за цикл работ “То-
ковые слои и пересоедине-
ние магнитных полей в
космической плазме”.

Академик РАН Л.М. Зе-
лёный внёс большой вклад
в изучение процессов уско-
рения частиц в токовых

слоях и пересоединения магнитных полей в кос-
мической плазме, особенно в магнитосферах пла-
нет. Исследованные им структура и динамика то-
ковых слоёв в хвосте магнитосферы Земли и на её
границах оказались востребованными в послед-
ние годы, когда благодаря наблюдениям на мно-
госпутниковых системах стали доступны деталь-
ные данные о магнитных и электрических по-
лях и различных фракциях частиц. Был выявлен
ряд предсказанных им особенностей токовых
слоёв, обусловленных наличием внутренней чрез-
вычайно узкой и очень интенсивной по величине
электронной токовой прослойки, погружённой
внутрь более широкого слоя, поддерживаемого
токами ионов. Установлена связь этой электрон-
ной токовой подсистемы с метастабильностью
всего слоя.

Л.М. Зелёным развиты основополагающие ме-
ханизмы ускорения частиц в процессах быстрой
эволюции и разрыва токовых слоёв, хорошо со-
гласующиеся с наблюдаемыми спектрами высо-
коэнергичных частиц. В частности, модель
взрывного пересоединения силовых линий маг-
нитного поля за счёт неустойчивости ионной ти-
ринг-моды подтверждена наблюдениями степен-
ных спектров ускоренных частиц в магнитосфе-
рах Земли, Марса, Венеры и Меркурия.

Важным для понимания динамики солнечного
ветра на границах планетных магнитосфер явля-
ется разработанный Зелёным процесс стохасти-
ческого пересоединения силовых линий с широм
магнитного поля. Соответствующая перколяци-
онная модель пересоединения широко использу-
ется специалистами для объяснения замедления
потоков бесстолкновительной плазмы.

Другие созданные Л.М. Зелёным модели со-
гласованного движения частиц в тонких токовых
слоях, основанные на квазиадиабатических инва-
риантах этого движения, позволили дать интер-
претацию наблюдаемых особенностей целого ря-
да реальных токовых конфигураций – несиммет-
ричных, бифурцированных, многосоставных, а
также предсказать наличие филаментации уско-
ренного пучка частиц на несколько подструктур –
бимлетов.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ИМЕНИ М.Ф. ИВАНОВА 2021 – В.И. ТРУХАЧЁВУ

Президиум РАН присудил
золотую медаль имени
М.Ф. Иванова 2021 года
академику РАН Владимиру
Ивановичу Трухачёву за
цикл работ “Разработка ин-
новационной технологии
кормления и совершенство-
вания племенных ресурсов
сельскохозяйственных жи-
вотных”.

В.И. Трухачёв внёс су-
щественный вклад в выведение новых пород и ти-
пов овец и мясного скота, кормления сельскохо-
зяйственных животных и применения цифровых

технологий для оценки естественных кормовых
ресурсов в условиях Северного Кавказа. Разрабо-
тана научно-обоснованная система кормления
молочного скота и тонкорунных овец, в основу
которой положено использование экологически
чистых консервантов при заготовке грубых кор-
мов, новых технических средств при их скарм-
ливании, оценки кормоёмкости пастбищ ди-
станционными методами аэрокосмического
мониторинга, обеспечивающая повышение эф-
фективности производства животноводческой
продукции в 1.2–1.3 раза. Научно обоснованы и
разработаны новые приёмы совершенствования
продуктивных качеств тонкорунных пород Се-
верного Кавказа и Западной Сибири на основе

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Владимир
Вставить текст
ГОДА
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селекционно-генетических и молекулярных ме-
тодов.

Под руководством В.И. Трухачёва созданы со-
временные инновационно-аналитические, науч-
но-исследовательские центры: “Корма и кормле-
ние сельскохозяйственных животных”, “Научно-

диагностический и лечебный ветеринарный
центр”, в которых осуществляется подготовка и
переподготовка высококвалифицированных спе-
циалистов зооветеринарного профиля, а также все-
стороннее научно-технологическое сопровождение
животноводства во многих регионах России.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО 2021 ГОДА – П.Н. МАЛЬЧИКОВУ

Президиум РАН присудил
золотую медаль имени
П.П. Лукьяненко 2021 года
доктору сельскохозяйствен-
ных наук Петру Николаеви-
чу Мальчикову (Самарский
научно-исследовательский
институт сельского хозяй-
ства им. Н.М. Тулайкова)
за цикл работ “Теория и
практика селекции яровой
твёрдой пшеницы”.

П.Н. Мальчиков – известен в России и за ру-
бежом как селекционер твёрдой пшеницы. Сфера
его научной деятельности включает проблемы
интенсификации и совершенствования селекци-
онного процесса, внедрения новых научных кон-
цепций и знаний в селекцию конкурентоспособ-
ных адаптивных к стрессам, высококачественных

сортов твёрдой пшеницы. П.Н. Мальчиков имеет
17 патентов на сорта твёрдой пшеницы, 13 из них
в настоящее время рекомендованы для хозяй-
ственного использования в России, 2 сорта – в
республике Казахстан. В их числе сорт Безен-
чукская золотистая, адаптированный к широко-
му диапазону условий среды, жаро- и засухо-
устойчивый, отличающийся высоким качеством
изделий из него. По комплексу признаков и
свойств этот сорт признан лучшим среди сортов
яровой пшеницы в Российской Федерации в 2018 г.
Созданные и допущенные к использованию сор-
та получили широкое распространение в регио-
нах, где возделывается яровая твёрдая пшеница, –
центрально-чернозёмные области, Нижнее и
Среднее Поволжье, Урал, Западная Сибирь и рес-
публика Казахстан, они занимают более 60% об-
щих посевов этой культуры.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ С.С. СМИРНОВА 2021 ГОДА – Н.А. ГОРЯЧЕВУ

Президиум РАН присудил
премию имени С.С. Смир-
нова 2021 года члену-кор-
респонденту РАН Николаю
Анатольевичу Горячеву за
серию работ “Проблемы
орогенной металлогении зо-
лота и генезиса орогенных
месторождений золота”.

Н.А. Горячев – крупней-
ший специалист в области
геологии золоторудных и

орогенных поясов Востока Азии и металлогении
золота. Он автор более 450 научных работ, из них
12 монографий и 2 патента.

Исследования Н.А. Горячева направлены на
решение проблем геологии золоторудных поясов
орогенных складчатых систем Северо-Востока
Азии, геологии и эволюции орогенных золото-
рудных систем в истории Земли. Полученные им ре-
зультаты имеют первостепенное значение в понима-
нии проблем геологии и металлогении золота Земли,

строения и геолого-металлогенической эволюции
мезозойских складчатых поясов Востока Азии.

Удостоенная премии серия научных работ
включает монографию “Золотое оруденение и
гранитно-метаморфические купола складчатых
поясов фанерозоя” и семь научных статей в рос-
сийских рецензируемых журналах. Она представ-
ляет собой результаты фундаментальных и при-
кладных исследований автора, полученные при
изучении золоторудных месторождений Северо-
Востока Азии, Забайкалья и Приамурья, Байка-
ло-Патомского региона, Восточных Саян, Аляски
и Калифорнии (США), Юкона (Канада), Калгур-
ли, Бендиго (Австралия), Вьетнама, Монголии,
Восточного Китая. Рассмотрена роль корово-
мантийного взаимодействия в истории формиро-
вания орогенных месторождений золота, эволю-
ция источников и минералого-геохимического
разнообразия типов золоторудной минерализа-
ции в истории Земли. Показано прогнозно-поис-
ковое значение минералого-геохимических ха-
рактеристик орогенной золоторудной минерали-
зации разновозрастных орогенных структур.



ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  том 92  № 5  2022

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ 491

ПРЕМИЯ ИМЕНИ А.Н. НЕСМЕЯНОВА 2021 ГОДА – У.М. ДЖЕМИЛЕВУ, В.А. ДЬЯКОНОВУ 
И И.Р. РАМАЗАНОВУ

Президиум РАН присудил премию им. А.Н. Не-
смеянова 2021 года члену-корреспонденту РАН
Усеину Меметовичу Джемилеву, доктору химиче-
ских наук Владимиру Анатольевичу Дьяконову,
доктору химических наук Ильфиру Рифовичу Ра-
мазанову (Институт нефтехимии и катализа
Уфимского федерального исследовательского
центра РАН) за работу “Новые металлоорганиче-
ские реакции, изменившие стратегию органиче-
ского синтеза”.

Представленное исследование относится к
разработке и применению металлокомплексных
катализаторов в органическом и металлооргани-
ческом синтезе. Авторы вносят основополагаю-
щий вклад в развитие новой области металлоор-
ганической химии – химии малых, больших и ги-

гантских металлокарбоциклов непереходных
металлов. Авторами открыто явление каталити-
ческой замены в металлокарбоциклах атомов пе-
реходных металлов (Ti, Zr, Hf, Co) на атомы непе-
реходных металлов (Mg, Zn, Al, Ga, B), что позво-
ляет реализовывать принципиально новую
синтетическую платформу для эффективных и
технологичных методов синтеза широкого класса
практически важных и ранее неописанных клас-
сов природных и синтетических биологически
активных соединений.

Исследования лауреатов премии подняли
планку отечественной науки на современный
международный уровень и хорошо известны да-
леко за пределами России.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ А.А. МАРКОВА 2021 ГОДА – Ю.Г. ПРОХОРОВУ

Президиум РАН присудил
премию имени А.А. Мар-
кова 2021 года члену-кор-
респонденту РАН Юрию
Геннадьевичу Прохорову
за цикл работ “Вырождения
поверхностей дель Пеццоˮ.

Ю.Г. Прохоров – круп-
нейший в России специа-
лист в области бирациональ-
ной алгебраической геомет-

рии. В его исследованиях решена проблема
М. Манетти о классификации вырождений про-
ективной плоскости. Изучены тотальные про-
странства однопараметрических вырождений, их
особенности и для этих пространств доказана ги-

потеза М. Рида. Установлено, что максимальные
вырождения описываются решениями одного
знаменитого диофантова уравнения – уравнения
А.А. Маркова. Для вырождений других поверхно-
стей дель Пеццо были получены аналогичные ре-
зультаты. В частности, доказано, что максимальные
вырождения описываются решениями одного из
14 уравнений, обобщающих уравнение Маркова.

Другая часть удостоенного премии цикла ра-
бот посвящена изучению кратных слоёв расслое-
ний на поверхности дель Пеццо над кривыми.
Получена точная оценка кратности и описаны
возможные типы особенностей.

Результаты, полученные Ю.Г. Прохоровым,
играют важную роль в развитии современной ма-
тематики.
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ А.А. ШАХМАТОВА 2021 ГОДА – Т.В. ГИМОНУ

Президиум РАН присудил
премию им. А.А. Шахматова
2021 года доктору истори-
ческих наук Тимофею Ва-
лентиновичу Гимону (Ин-
ститут всеобщей истории
РАН) за монографию “Ис-
ториописание раннесред-
невековой Англии и Древ-
ней Руси: Сравнительное
исследование”.

Труд Т.В. Гимона пред-
ставляет собой первый в отечественной и миро-
вой науке опыт сравнительного изучения двух ти-
пологически родственных исторических тради-
ций – древнерусской и древнеанглийской. Он
важен для источниковедения и текстологии сред-
невекового летописания, вносит существенный
вклад в изучение как древнерусских летописей,

так и других, схожих с ними памятников средне-
векового историописания, таких как англо-сак-
сонские анналы, непогодные формы изложения
исторических событий, “малые формы историо-
писания” и др.

Сравнительный подход к изучению письмен-
ных памятников древности и средневековья пло-
дотворен лишь в той мере, в какой его результаты
проливают свет на историческую специфику со-
поставляемых культурных традиций и способ-
ствуют решению конкретных источниковедче-
ских проблем, стоящих перед исследователями.

Монография Т.В. Гимона является ценным
вкладом в источниковедение и текстологию сред-
невекового летописания, удачно продолжающим
традиции источниковедения и текстологии рус-
ского летописания, заложенные на рубеже XIX–
XX вв. трудами академика А.А. Шахматова.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Е.В. ТАРЛЕ 2021 ГОДА – И.Д. ЗВЯГЕЛЬСКОЙ, И.А. СВИСТУНОВОЙ 
И Н.Ю. СУРКОВУ

Президиум РАН присудил премию им. Е.В. Тар-
ле 2021 года доктору исторических наук Ирине
Доновне Звягельской, кандидату исторических
наук Ирине Александровне Свистуновой, канди-
дату политических наук Николаю Юрьевичу Сур-
кову (Национальный исследовательский инсти-
тут мировой экономики и международных отно-
шений имени Е.М. Примакова Российской
академии наук) за монографию “Ближний Во-
сток: политика и идентичность”.

Аналога данной работе в отечественной науч-
ной литературе нет. Трудно назвать более взрыво-
опасный, турбулентный и непредсказуемый ре-
гион в мире, чем Ближний Восток. Понимание
происходящих там событий, взаимосвязь с миро-

выми и локальными традиционными культурно-
религиозными процессами нуждается в постоян-
ном отслеживании и анализе. Представленная
книга не просто развивает и дополняет уже сде-
ланное другими, но это качественный прорыв.
Работу отличают неординарность подхода и сме-
лость в постановке задач и формулировании оце-
нок. С точки зрения методологии, книга – яркий
пример сравнительного политологического ис-
следования. Эта коллективная работа столь вели-
ка и трудоёмка, требовала такой тщательности и
методичности, что, несомненно, достойна при-
суждения премии Е.В. Тарле за лучшие научные
работы в области всемирной истории и современ-
ного развития международных отношений.
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ Е.С. ВАРГИ 2021 ГОДА – З.А. МАМЕДЬЯРОВУ

Президиум РАН присудил
премию им. Е.С. Варги
2021 года кандидату эконо-
мических наук Зауру Аязо-
вичу Мамедьярову (Нацио-
нальный исследовательский
институт мировой экономи-
ки и международных отно-
шений имени Е.М. Прима-
кова РАН) за монографию
“Инновационное развитие
мировой фармацевтической
отрасли”.

Научный труд З.А. Ма-
медьярова решает ряд аналитических и практи-

ческих задач. В их числе: обзор теоретических
представлений о вкладе инноваций в современ-
ный экономический рост; формирование блока
статистических характеристик структуры и ди-
намики мирового фармацевтического рынка;
анализ масштабов исследований и разработок
как фактора инновационной активности отрас-
ли; изучение взаимосвязи политики патентова-
ния и регулирования дженериков инновацион-
ными процессами. Анализ этих важнейших
особенностей отрасли дополнен оригинальной
авторской методикой оценки инновационной
активности.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ И.Е. ЗАБЕЛИНА 2021 ГОДА – Д.Г. САВИНОВУ

Президиум РАН присудил
премию им. И.Е. Забелина
2021 года доктору истори-
ческих наук Дмитрию Гле-
бовичу Савинову (Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет) за цикл
работ, посвящённых изуче-
нию проблем культуроге-
неза Евразийских степей от
эпохи бронзы до монголь-
ского времени.

Проблематика исследо-
ваний Д.Г. Савинова в хронологическом отноше-
нии охватывает период от эпохи бронзы до Ново-
го времени, а в географическом – территорию от
Северного Китая до Кавказа и Причерноморья.
Им предложена целостная концепция культуро-
генеза народов раннего Средневековья Сибири и
Центральной Азии, дана яркая реконструкция их
исторического прошлого. В работах, посвящён-
ных изучению гунно-сарматского периода, рас-

крываются содержание кочевой империи хунну и
влияние этого государственного объединения на
развитие народов от Забайкалья до Урала. Резуль-
таты изысканий Савинова в археологии скифско-
го времени и эпохи бронзы внесли существенный
вклад как в исследование памятников, так и в на-
учную интерпретацию источников. Особое вни-
мание Савинов уделяет древнему и средневеково-
му искусству, где особенно ярко проявляется
свойственный его научному подходу органиче-
ский синтез знаний и методов разных гуманитар-
ных дисциплин. Им также успешно разрабатыва-
ются теоретические положения археологической
науки, такие как обоснование археолого-этно-
графических исследований, цикличный характер
распространения традиций и др. В целом Д.Г. Са-
винов внёс значительный вклад в изучение объек-
тов археологического наследия России и сопре-
дельных территорий, в познание дописьменного
и раннесредневекового периодов истории народов
Евразийских степей.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ С.Ф. ОЛЬДЕНБУРГА 2021 ГОДА – Н.П. СВИСТУНОВОЙ

Президиум РАН присудил
премию им. С.Ф. Ольден-
бурга 2021 года кандидату
исторических наук Ната-
лии Павловне Свистуновой
(Институт востоковедения
РАН) за исследование “За-
коны Великой династии
Мин со сводным коммен-
тарием и приложением по-
становлений (Да Мин люй
цзе фу ли)” в 4-х томах.

“Законы Великой ди-
настии Мин” – один из важнейших памятников
традиционного китайского права, основа право-

вой системы Китая с конца XIV до середины
XVII в., то есть в период наивысшего расцвета ки-
тайской культуры. Кодекс, созданный в 1397 г.
после векового монгольского владычества и
удивляющий своей разработанностью даже в на-
ши дни, сочетает в себе желание опереться на до-
монгольские традиции китайского права с нова-
торским подходом ко многим вопросам. Доку-
мент является не только памятником истории
права, но и ценнейшим источником для изучения
повседневной жизни самых разных слоёв населе-
ния Китая раннего Нового времени, отражённой
в 460 статьях, а также в 405 дополнительных по-
становлениях, добавленных в период с 1443 по



494

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  том 92  № 5  2022

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ

1607 г. с целью учёта изменений, происходивших
в стране.

Перевод Н.П. Свистуновой стал первым пол-
ным переводом кодекса на западный язык. Этот
монументальный четырёхтомник общим объё-
мом почти в 2000 страниц (более 135 авторских
листов), который готовился более полувека и из-
давался в течение 22 лет, стал фундаментальным
вкладом в мировую синологию и вошёл в число
редчайших мировых рекордов отечественного во-
стоковедения. Перевод также удачно устраняет
лакуну между полными переводами предшеству-
ющего – танского (VII–X вв.) и последующего –

цинского (XVII–XX вв.) законодательств, опуб-
ликованных ранее российскими учёными
В.М. Рыбаковым в 1999–2008 гг. и А.Л. Леонтье-
вым в 1781–1783 гг. 

Выход в свет осуществлённого Н.П. Свистуно-
вой перевода “Законов Великой династии
Мин” – крупное событие в истории отечествен-
ного китаеведения, редкий и замечательный при-
мер получившего успешное завершение проекта,
которому суждено стать основой множества ра-
бот по истории, праву и в целом культуре тради-
ционного Китая.

ПРЕМИЯ МЕНИ С.А. ЛЕБЕДЕВА 2021 ГОДА – В.Г. СИРЕНКО

Президиум РАН присудил
премию им. С.А. Лебедева
2021 года доктору техниче-
ских наук Владимиру Гри-
горьевичу Сиренко (Акцио-
нерное общество “Научно-
исследовательский институт
“Субмикрон”) за цикл на-
учных работ по единой те-
матике “Разработка вычис-
лительных систем ответ-
ственного применения”.

В представленном цикле научных работ “Раз-
работка вычислительных систем ответственного
применения” профессора В.Г. Сиренко проведён
сравнительный анализ современных достижений
и перспектив развития принципов построения
высокоадаптивных распределённых многома-
шинных систем, выполняющих комплекс взаи-

модействующих целевых задач. Определены фак-
торы сложности при проектировании отказо-
устойчивых систем рассматриваемого класса,
сформулирован типовой подход к проектирова-
нию таких систем, обоснована необходимость
учёта вопросов отказоустойчивости в процессе
разработки архитектурной части проекта, а также
важность проектирования “сверху-вниз” с обяза-
тельным участием разработчиков целевых функ-
ций системы. Предложены методы реализации
механизмов обеспечения отказоустойчивости и
устойчивости к сбоям для наиболее общей,
“враждебной”, модели допустимых неисправно-
стей. Значение цикла работ “Разработка вычис-
лительных систем ответственного применения”
подтверждается многочисленными патентами.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ А.А. РАСПЛЕТИНА 2021 ГОДА – П.А. СОЗИНОВУ

Президиум РАН присудил
премию им. А.А. Расплети-
на 2021 года доктору техни-
ческих наук Павлу Алексе-
евичу Созинову (Акцио-
нерное общество “Концерн
воздушно-космической обо-
роны “Алмаз-Антей”) за
серию работ “Принятие ре-
шений в управлении”.

Серия работ “Принятие решений в управле-
нии” вносит значительный вклад в решение зада-

чи управления сложными техническими система-
ми, решающими вопросы автоматизированного
управления в условиях существенной априорной
неопределённости. Научная новизна и значимость
рассматриваемых исследований подтверждается
успешным применением адекватных математи-
ческих моделей, соответствующих задачам вы-
числительной техники и программного обеспе-
чения. Весь комплекс применяемого функцио-
нала позволяет решать многокритерийные задачи
синтеза и анализа технического облика сложных
технических систем специального назначения.

Владимир
Вставить текст
И
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ М.И. ХАДЖИНОВА 2021 ГОДА – Ю.В. СОТЧЕНКО, Н.А. ОРЛЯНСКОМУ 
И Е.Ф. СОТЧЕНКО

Президиум РАН присудил премию им. М.И. Хад-
жинова 2021 года кандидату сельскохозяйствен-
ных наук Юрию Владимировичу Сотченко, док-
тору сельскохозяйственных наук Николаю Алек-
сеевичу Орлянскому, кандидату биологических
наук Елене Фёдоровне Сотченко (Всероссийский
научно-исследовательский институт кукурузы) за
научно-исследовательскую работу “Создание и
внедрение в производство раннеспелых гибридов
кукурузы, позволивших расширить зону возделы-
вания кукурузы на зерно и производство высоко-
энергетического силоса”.

Авторами создано 86 гибридов кукурузы. Наи-
большее использование в производстве имеют
ультрараннеспелые гибриды Нур, Машук 150 МВ,
Машук 140, Биляр 160, К 140, Байкал, Воронеж-
ский 58 МВ, Воронежский 160 СВ, Каскад 166
АСВ, Машук 170 МВ, Машук 171, Катерина СВ,
Машук 175 МВ, Машук 185 МВ, Воронежский
175 АСВ, Каскад 185 МВ и среднеранние Ньютон,
Машук 220 МВ, Машук 250 СВ.

Перечисленные гибриды созданы с использо-
ванием оригинальных линий, отселектирован-

ных авторами работы. Созданные линии и гибри-
ды отличаются быстрой отдачей влаги зерном при
созревании, выровненности посева, высоким
прикреплением початка, что особенно важно для
раннеспелых гибридов. Большинство гибридов
отличаются повышенной холодоустойчивостью,
благодаря этому их можно высевать в ранние сро-
ки при температуре почвы 6–8°С, что позволяет
максимально использовать зимне-весеннюю вла-
гу. Раннеспелые гибриды пригодны для повтор-
ных посевов для получения двух урожаев в усло-
виях юга и особенно при условии орошения или
достаточной влагообеспеченности.

Работа по селекции и семеноводству ранне-
спелых гибридов кукурузы для нашей страны
имеет особое значение. Кукуруза, превышающая
другие зерновые культуры по урожайности более
чем в 1.5 раза, перспективна при использовании
раннеспелых гибридов, которые позволят увели-
чить площадь посева кукурузы в регионах с огра-
ниченным периодом вегетации и произвести
25 млн тонн зерна, а при возделывании на силос
получать высокоэнергетический корм для скота.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Д.С. ЛИХАЧЁВА 2021 ГОДА – Л.В. ТИТОВОЙ

Президиум РАН присудил
премию имени Д.С. Лиха-
чёва 2021 года кандидату
филологических наук Лю-
бови Васильевне Титовой
(Институт истории СО РАН)
за издание “Житие протопо-
па Аввакума”.

Издание “Житие прото-
попа Аввакума” представ-
ляет собой наиболее пол-

ную публикацию автобиографического “Жития”,

написанного в земляной тюрьме протопопом Ав-
вакумом (1620–1682) – признанным лидером на-
чавшегося в 1650-х годах старообрядческого дви-
жения. В книге собраны пять известных редакций
“Жития”, в качестве дополнения публикуются
“Первая челобитная” и “О трёх исповедницах
слово плачевное” протопопа Аввакума; все тек-
сты сопровождены подробными комментариями.

Особенностью настоящего издания и его до-
стоинством является одновременная публикация
текста “Жития” в трёх авторских редакциях. Зна-
комство читателей с процессом оформления ав-
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тобиографического повествования предоставляет
им возможность проникнуть в творческую лабо-
раторию автора, понять смысл и характер внесе-
ния Аввакумом изменений в исходный текст.
В дополнение к трём основным редакциям “Жи-
тия” в издание включён текст Прянишниковско-
го списка, в котором сохранились подлинные
фрагменты из не дошедшей до нас первоначаль-
ной редакции памятника. Они позволяют прояс-
нить некоторые эпизоды из автобиографических

записок Аввакума, а также из его публицистиче-
ских и эпистолярных текстов.

Издание хорошо иллюстрировано, текст со-
провождают фотокопии отдельных листов авто-
графов Аввакума и Епифания, гравюры и фото-
графии с видами мест, в которых бывал Аввакум,
иконы с его изображением. Особую ценность
придают копии карт, позволяющие читателям на-
глядно представить путь опального Аввакума в
места ссылки и обратно.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Н.К. КОЛЬЦОВА 2021 ГОДА –
В.А. ТРИФОНОВУ, С.А. ДЕМАКОВУ И Г.В. ПОХОЛКОВОЙ

Президиум РАН присудил премию им. Н.К. Коль-
цова 2021 года доктору биологических наук Вла-
димиру Александровичу Трифонову, доктору
биологических наук Сергею Анатольевичу Дема-
кову и доктору биологических наук Галине Вита-
льевне Похолковой (Институт молекулярной и
клеточной биологии СО РАН) за цикл работ
“Молекулярно-генетическая организация хро-
мосом и геномов животных”.

Работы, которые, несомненно, находятся в
русле научных исследований Н.К. Кольцова, по-
священы структурно-функциональной организа-
ции интерфазных хромосом, в том числе политен-
ных хромосом. Авторы установили закономерности
эволюции половых хромосом у позвоночных, в
частности у многих немодельных таксонов. По-
казана высокая консервативность половых хро-

мосом у млекопитающих с редкими выбросами
сильных изменений, вплоть до исчезновения
Y-хромосомы. Дана характеристика добавочных
хромосом у разных видов, в них обнаружены но-
вые гены. Разработана система введения специ-
альных конструкций ДНК в разные участки хро-
мосом, что позволяет привлекать к ним химерные
белки, содержащие в своём составе последова-
тельность, взаимодействующую только с этой
конструкцией. Привлечение белков гетерохрома-
тина SUUR и НР1 в районы эухроматина ведёт к
появлению в них статуса гетерохроматина, в част-
ности, поздней репликации. С помощью привле-
чения инсуляторных белков CHRIZ и dCTCF в
чёрные диски хромосом достигнуто их расщепле-
ние на два диска и образование нового междиска.
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