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МИР НА ПОРОГЕ НОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
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Статья посвящена анализу современного состояния мировой экономики, на основе которого пред-
лагается краткосрочный прогноз её развития. Показано, что США и ЕС стали эпицентром нового
финансово-экономического кризиса и сегодня их экономики находятся в состоянии стагфляции,
которое характеризуется высокой инфляцией и низкими темпами роста. Ужесточение денежно-
кредитной политики путём агрессивного повышения ключевых ставок процента со стороны ФРС и
ЕЦБ с целью обуздания инфляции и снижения её до целевого уровня в 2% годовых привело к рез-
кому сокращению инвестиций в экономику, что в 2024 г. вызовет рецессию с глубиной спада в 1.2–
1.4% в экономике США и 1.9–2.1% в экономике ЕС.
В то же время передовые развивающиеся страны лишь несколько замедлят движение вперёд, а их
лидеры – Китай и Индия – сохранят высокие темпы экономического роста на уровне соответствен-
но 4.5 и 6.0% в год в среднесрочной перспективе. Предстоит череда дефолтов среди низкодоходных
развивающихся стран с большими долгами. В результате кризис охватит глобальную экономику,
значительно снизив темпы её роста с 5.2% в 2022 г. до 1.7% в 2024 г. при резком сокращении объёмов
мировой торговли.

Ключевые слова: финансово-экономический кризис, долговой кризис, бюджетный дефицит, высо-
кая инфляция, стагфляция, денежно-кредитная политика, рецессия, дефолт, инновации 4-й про-
мышленной революции.

DOI: 10.31857/S0869587323120022, EDN: VHCRYS

Очередной мировой финансово-экономиче-
ский кризис, о наступлении которого в последнее
время много говорили, по нашим прогнозам,
начнётся в 2024 г. с рецессии в экономиках наи-
более развитых государств – Великобритании,
США, ведущих стран Евросоюза и Японии, а так-

же череды дефолтов среди большой группы бед-
ных развивающихся стран, обременённых долга-
ми. Период дешёвых денег, которые генерирова-
ли развитые страны Запада начиная с 2008 г.,
длился почти 15 лет – до начала 2022 г., когда он
вызвал ускорение инфляции практически повсе-
местно как в развитых, так и развивающихся
странах. С начала 2000-х годов в мировой эконо-
мике накопилась мощная инерция ползучей ин-
фляции (рис. 1). Для её преодоления потребовал-
ся взрывной рост долларового денежного предло-
жения в США в 2021 г. (рис. 2), что позволило
продолжить финансирование астрономических
госрасходов и привело к рекордному дефициту
бюджета в 2020 (13.5% ВВП) и 2021 гг. (11.2% ВВП).

Темпы денежного предложения в развитых
странах в последние десятилетия стремительно
росли, поскольку денежная эмиссия стала самым
распространённым способом финансирования

НАУКА И ОБЩЕСТВО
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непомерных госрасходов. Эти темпы составляли
8–10% в год, против 3–5%, требуемых для ста-
бильного экономического развития в соответ-
ствии с классическим “денежным правилом”,
принятым за основу при проведении денежно-
кредитной политики многих развитых стран в по-
следней четверти ХХ в. [1]. На этом фоне взрыв-
ной рост денежной массы (в 2020 г. в 5 раз, см.
рис. 2) стал спусковым крючком для предстояще-
го кризиса, вызвав всплеск инфляции в самом на-
чале 2021 г. (см. рис. 1).

Важно отметить, что всплеск инфляции в
2021–2022 гг. произошёл одновременно практи-
чески во всех странах мира – как развитых, так и
развивающихся (см. рис. 1), хотя эпицентром её
ускорения, несомненно, была американская эко-
номика. Повсюду инфляция выросла в 3–4 раза,
до 6–9%, а в отдельных странах до 10–11%. Этот
факт можно рассматривать как свидетельство, во-
первых, высокого уровня глобализации экономи-
ки, во-вторых, сохранения значения доллара
США как мировой валюты, несмотря на активно

Рис. 1. Данные Всемирного банка по темпам инфляции в мире, % в год
Источник: World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG 
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идущие процессы деглобализации и дедоллариза-
ции. Инфляционный кризис был усилен энерге-
тическим и продовольственным кризисами, воз-
никшими в 2022 г. в связи с санкциями коллек-
тивного Запада против России. Для того чтобы
обуздать вышедшую из-под контроля инфляцию
и снизить её до целевого уровня в 2%, Централь-
ные банки (ЦБ) наиболее крупных стран мира в
2022 г. запустили цикл ужесточения денежно-
кредитной политики путём резкого повышения
ключевой процентной ставки. Столкнувшись с
серьёзной инфляционной проблемой первой,
ФРС США в период с марта 2022 г. по август
2023 г. подняла ставку с 0.25% до 5.25–5.5% –
максимальный уровень за последние 20 лет и са-
мые быстрые темпы роста ставки с 1980-х годов.
Европейский ЦБ (ЕЦБ) в течение года (с июля
2022 г. по август 2023 г.) 9 раз повышал ставку
процента, доведя её до самого высокого уровня с
2001 г. – 4.25–4.5%. Банк Англии в июле 2023 г.
поднял ставку до 5.25% – самого высокого уровня
с 2008 г. В России ключевая ставка была повыше-
на до 8.5% к 21 июля 2023 г., но уже 15 августа она
подскочила до 12%, а с 15 сентября – до 13 и до
15% с 27 октября в связи с необходимостью оста-
новить масштабное ослабление рубля. Однако
эксперты полагают, что последние действия
ЦБ РФ в большей степени работают на замедле-
ние экономической динамики, чем на укрепле-
ние национальной валюты.

Несмотря на неуклонный рост ставок за по-
следние полтора года, инфляция в большинстве
стран остаётся стабильно высокой, хотя её пик
пришёлся на конец 2022 г., когда глобальная ин-
фляция составила в среднем 8.7%. Ожидается,
что в 2023 г. она снизится до 6.8%, а в 2024 г. – до
5.2% [2]. В развитых странах средний уровень ин-
фляции в 2022 г. достиг 7.3%; как предполагается,
к концу 2023 г. он снизится до 4.6%, а в 2024 г. –
до 2.6%, в развивающихся странах: 2022 г. – 9.9%,
2023 г. – 8.15%, 2024 г. – 5.5% [3]. Ещё более
устойчивой оказалась глобальная базовая инфля-
ция (без учёта топлива и продовольствия), кото-
рая снижается медленнее и сократится с 6.5% в
2022 г. до 6% в 2023 г. и до 4.7% в 2024 г., тогда как
до пандемии COVID-19 средний её уровень не
превышал 3.5%.

Как видим, уровень инфляции сегодня всюду
далёк от целевого значения (2% в год), следова-
тельно, потребуется дальнейшее повышение
ставки, и её пик, по-видимому, придётся на ко-
нец 2023 г. или на 2024 г. Резкое ужесточение де-
нежно-кредитной политики (ДКП) неминуемо
приведёт к рецессии, поскольку оно уже спрово-
цировало в США и ЕС серьёзные банковские
кризисы, сокращение потребительского спроса и
кредитования экономики. Хотя избежать рецес-
сии уже не удастся, ФРС и ЕЦБ, а также банки
Великобритании и других развитых стран стре-

мятся оптимизировать ДКП, чтобы избежать
большой глубины рецессии, как это случилось в
2009 г. Поэтому в июле 2023 г. ФРС, ЕЦБ и Банк
Англии проявили осторожность и все как один
повысили ставки процента всего на 0.25 процент-
ных пункта (п.п.), несколько смягчив ДКП, что
означает курс на затягивание стагфляции1. Пред-
полагается, что снижению инфляции до целевого
уровня в дальнейшем поможет рецессия.

Правительства развитых стран Запада всегда
использовали инфляцию, чтобы обесценить
госдолг и облегчить его погашение. Поэтому за-
тягивание периода высокой инфляции и обесце-
нение гособлигаций – вполне ожидаемые собы-
тия. Ведь именно инфляция позволяет избавить-
ся от чрезмерных долгов, накопленных как
государствами, так и домохозяйствами, уплатить
которые иным способом не представляется воз-
можным. Тем не менее в 2023 г. не следует ожи-
дать снижения ставок со стороны ведущих цен-
тральных банков, напротив, они будут продол-
жать повышать их в целях снижения инфляции до
целевых 2% в год в среднесрочном периоде, а так-
же, и это самое главное, чтобы не допустить даль-
нейшего повышения цен на нефть, которые уже
достигли максимально допустимого уровня (80–
90 долл. за баррель) благодаря скоординирован-
ным действиям стран-членов ОПЕК+, что отве-
чает их национальным интересам.

Что касается низких темпов экономического
роста в развитых странах после мирового фи-
нансово-экономического кризиса 2008–2009 гг.
(в среднем 1.4% в год в 2011–2021 гг. (табл. 1),
против 2.2% в 2000–2010 гг.), то они объясняются
рядом факторов, главные среди которых: высо-
кий уровень госдолга; серьёзный дефицит бюд-
жета; слабый потребительский спрос; торможе-
ние инноваций; экономический протекционизм.
Сегодня все эти факторы достигли критического
уровня и их взаимовлияние носит характер уси-
ливающейся положительной обратной связи, что
будет иметь своим следствием рецессию в веду-
щих развитых странах и мировой экономике в це-
лом в 2024 г.

Таким образом, нынешний финансово-эконо-
мический кризис нарастает по цепочке: взрывной
рост долларового предложения в США (2021) →
скачок инфляции на страновом и глобальном
уровнях → ужесточение денежно-кредитной по-
литики → сокращение потребительского спроса
и кредитования экономики → экономический
спад на страновом и глобальном уровнях → ре-
цессия. Возможен ли выход из кризиса? Как
представляется, для этого необходимо перейти к
активному широкомасштабному использованию

1 Стагфляция – сочетание относительно высокой инфляции
и стагнации экономики на уровне низких темпов роста с
возможным спадом производства.
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инноваций и технологий 4-й промышленной ре-
волюции [4], которые составляют основу нового
6-го технологического уклада, при условии одно-
временного снижения госдолга и дефицита бюд-
жета в большинстве стран мира. Текущий миро-
вой экономический кризис полезен в том смысле,
что он расчищает дорогу для массового внедре-
ния инноваций 6-го технологического уклада и
отказа от устаревших, неэффективных способов
производства. Этот процесс, скорее всего, займёт
несколько лет, то есть выход из кризиса возможен
ближе к концу 2020-х годов, когда темпы роста
мировой экономики превысят 3.5% в год, как
это было в период подъёма в 2000–2010 гг. По-
этому следует согласиться с пессимистическими
прогнозами экспертов Всемирного банка [5] на
2020-е годы:

 в экономиках развитых стран продолжится
стагнация, при этом США, Великобритания и
Германия претерпят неглубокую кризисную ре-
цессию в 2023–2024 гг.; средние темпы роста раз-
витых экономик в 2020-е годы снизятся до 1.2%
в год против 1.4% в 2011–2021 гг. и 2.2% в 2000–
2010 гг.;

 экономики развивающихся стран замедлят
средние темпы роста до 4%, против 5% в 2011–
2021 гг. и 6% в 2000–2010 гг.; передовые страны
развивающегося мира – Китай и Индия – сохра-
нят высокие темпы экономического роста на
уровне примерно 4.5 и 6.0% в год соответственно,
а Россия и Бразилия обеспечат стабильный рост
своих экономик, хотя и низкими темпами;

 развивающиеся страны с низкими доходами
и большим госдолгом существенно снизят темпы
экономического роста, а определённая их часть
столкнётся с дефолтом;

 мировая экономика будет развиваться до-
вольно низкими темпами – её рост составит 2.2%
в год, против 2.6% в 2011–2021 гг. и 3.5% в 2000–
2010 гг.;

 объём международной торговли резко сокра-
тится, её темпы снизятся до 1.7% в 2023 г. против
6% в 2022 г., а далее они будут расти средними
темпами – примерно 3.5% в год.

Аналогичные прогнозы МВФ (табл. 1) более
оптимистичны в том, что касается развитых стран
и мировой экономики в целом, но более пессими-
стичны относительно перспектив Китая – локомо-
тива не только развивающегося мира, но и гло-
бальной экономики.

Обращает на себя внимание тот факт, что ны-
нешний мировой финансово-экономический
кризис (МФЭК) похож на структурные кризисы
1970-х годов, которые, как и сейчас, были вызва-
ны мягкой монетарной политикой, вследствие
которой в экономике оказалось слишком много
денег; кроме того, избыточным было участие
государства в экономике. Например, в США в

•

•

•

•

•

1970-е годы денежная масса М1 росла темпами 6–
8% в год, вместо допустимых 3–5%. Из числа
структурных сдвигов наибольшее значение в ми-
ровой экономике 1970-х годов имели кризисные
процессы в энергетике, производстве сырья для
промышленности и продовольственного сектора,
валютно-финансовой сфере и экологии. Именно
их совпадение во времени и взаимное усиление,
то есть мощный синергетический эффект, прида-
ли экономическому кризису 1970-х годов мас-
штаб и глубину [6]. Мировой кризис тех лет со-
провождался устойчивым сочетанием высокой
инфляции и низких темпов роста, получившим
название стагфляции. И сегодня практически все
развитые экономики мира подвержены стагфля-
ции, которая обещает быть длительной, вероят-
нее всего, продолжится как минимум ещё 3–4 го-
да. Дело в том, что большинство стран в ходе
посткризисной депрессии (2011–2017), а затем
преодоления пандемии COVID-19 резко увеличи-
ли свои долги и сегодня не располагают достаточ-
ным запасом свободных средств, чтобы посред-
ством щедрых госинвестиций создать мощный
импульс для динамичного экономического роста.
Даже преодолев последствия кризиса, быстро
выйти на траекторию устойчивого роста не удаст-
ся – потребуется время, чтобы накопить новый
высокопроизводительный производственный ка-
питал.

Важно, что, как и в 1970-е годы, нынешний
мировой экономический кризис характеризуется
сочетанием структурных кризисов в энергетиче-
ской, сырьевой, продовольственной, финансо-
вой сферах и экологии (в первую очередь в связи
с изменением климата). Следует отметить, что
обострение энергетического, сырьевого и продо-
вольственного кризисов связано не с недопроиз-
водством, а исключительно с односторонними
санкциями коллективного Запада против России,
которая является крупнейшим в мире экспортё-
ром относительно дешёвых энергоресурсов, сы-
рьевых товаров и продовольствия. Именно этим
объясняется взлёт цен на продовольствие (+38.6%)
и энергоносители (+41%) в 2022 г. Указанные
структурные кризисы в наиболее развитых стра-
нах усиливаются обострившимся долговым кри-
зисом, а также процессами деглобализации и
фрагментации мировой экономики. Как это ни
парадоксально, эти процессы были запущены
США и их союзниками, стали следствием торго-
вых, технологических и санкционных войн, нача-
тых прежде всего против Китая и России. Основ-
ное отличие современного кризиса состоит в том,
что он не привёл к резкому росту безработицы,
как это случилось в 1970-е годы; в развитых стра-
нах безработица сохраняется на приемлемом
уровне, что спасает от социальных волнений.

Факторами нынешнего глобального экономи-
ческого кризиса, эпицентром которого стали
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наиболее развитые страны, послужили: астроно-
мические размеры госдолгов; огромный дефицит
бюджетов; слабый потребительский спрос; тор-
можение инноваций, основанных на технологиях
4-й промышленной революции; протекционист-
ская политика Запада; банкротства в банковском
секторе; диспропорции на рынке жилья. Все семь
перечисленных тенденций приблизились к кри-
тической черте, за которой наступает кризис.
Именно взаимовлияние и взаимное усиление
кризисных факторов, которые отмечаются в по-
следние годы, ведёт экономики США и Евросою-
за к рецессии. Рассмотрим каждый из них в от-
дельности.

Долговой кризис. В течение десятилетия, по-
следовавшего за мировым финансово-экономи-
ческим кризисом 2008–2009 гг., наблюдалось ин-
тенсивное накопление долга как в развитых, так и
развивающихся странах, особенно в беднейших
из них. Экономики ведущих развитых стран
превратились в подлинные экономики долгов.
Модель долговой экономики, как известно, нача-
ла формироваться в США и развитых европей-
ских странах ещё в 1960-е годы, с распростране-
нием продажи в кредит товаров долгосрочного
пользования. Но окончательно она сложилась в
1990-е годы, когда расширилось потребительское
кредитование. Дальнейшее смягчение кредитных
ограничений сделало доступными как потреби-
тельские, так и коммерческие, а также ипотечные
кредиты. В результате сегодня долги развитых
стран поражают воображение. Например, госдолг
США (рис. 3), ведущей экономики мира, в по-
следние 20 лет рос по экспоненте и в октябре
2023 г. перешагнул рубеж в 33 трлн долл., а это бо-
лее 120% ВВП страны. Если же учесть корпора-
тивные долги и долги домохозяйств, то суммар-

ный долг страны превысит 360% ВВП. Для срав-
нения, в кризисные 1970-е годы госдолг США
составлял примерно 36% ВВП. Только стоимость
обслуживания текущего госдолга достигла в 2022 г.
475 млрд долл., а в 2023 г. – 663 млрд долл., то есть
увеличилась на 40%2.

Госдолг Японии сегодня превышает 170% ВВП
страны, Италии – 170%, Франции – 100%.
Госдолг стран Евросоюза достиг 93% их суммар-
ного ВВП, а стран G20 – 123%, в то время как по-
казатель наименее развитых стран к началу 2023 г.
гораздо скромнее – 53% их суммарного ВВП [7].
Соотношение глобального долга и мирового ВВП
сегодня составляет рекордные 320%, а мировой
долг правительств – 92% мирового ВВП. Видные
американские экономисты К. Рейнхарт и К. Ро-
гофф в своё время изучали влияние роста объёма
госдолга на экономическое развитие [8] и устано-
вили, что после достижения определённого уров-
ня госдолг начинает негативно сказываться на
темпах экономического роста. По их мнению,
критический уровень – это 90% ВВП, поскольку
в этом случае значительная доля бюджета расхо-
дуется на погашение процентов и выплату старых
долгов вместо инвестиций в экономику и инфра-
структуру. Как видим, сейчас госдолг практиче-
ски всех развитых стран, входящих в G20, намно-
го превысил критический уровень. Что касается
бедных стран, то эмпирически установлено, что
для них критический уровень госдолга составляет
всего 40%, тогда как для среднеразвитых стран –
60% (именно этот уровень заложен в Маастрихт-
ском соглашении стран Евросоюза) [9].

Чем больше госдолг, тем ниже темпы роста
экономики. Эмпирически замечено, что если

2 См. С. Мануков // Expert.ru. 8.08.2023.

Рис. 3. Динамика роста государственного долга США, млрд долл.
Источник: Federal Reserve Bank of St. Louis. https://fred.stlouisfed.org/series/GFDEBTN 
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госдолг развитой страны перешагнул отметку в
90%, то темпы роста не превышают 1.4% в год,
если он сохраняется в пределах 60–90% они не
могут быть больше 2.2% в год (этот факт хорошо
иллюстрируют данные таблицы 1 для периодов
соответственно 2011–2021 гг. и 2000–2010 гг.).
С любыми долгами легче расплачиваться в усло-
виях растущих доходов. Но когда уровень задол-
женности высокий, а темпы роста экономики за-
медляются, не происходит достаточного увеличе-
ния доходов, чтобы существенно уменьшить
долги. Поэтому можно утверждать, что нынеш-
ний кризис – это прежде всего долговой кризис.
Самая большая проблема состоит в том, что оста-
ётся неизменным долговой характер западной мо-
дели экономики: долги погашаются по традици-
онной схеме – за счёт новых займов. Отсюда и
прогноз о долгосрочной стагнации развитых
стран Запада в 2020-е годы со средними темпами
роста около 1.2% в год, которая, вероятно, про-
длится до 2030 г. [5].

Бюджетный кризис. Как известно, чтобы эко-
номика развивалась устойчиво, дефицит бюджета
не должен превышать 3% в год [9]. Поэтому в
2022 г. бюджетно-налоговая политика в боль-
шинстве стран мира была направлена на сокра-
щение госрасходов и долговой нагрузки после ре-
кордных трат в борьбе с пандемией COVID-19
в 2020–2021 гг. Благодаря этому глобальный уро-
вень долговой нагрузки правительств снизился с
максимальных 99.7% мирового ВВП в 2020 г. до
92.1% к концу 2022 г., а средний уровень дефици-
та бюджета сократился с 6.6 до 4.7%, в том числе в
развитых странах с 7.5 до 4.3%, при неизменных
5.2% в развивающихся странах [7]. Однако в боль-
шинстве стран мира дефицит бюджета по-преж-
нему превышает допустимый уровень, подпиты-
вая высокую инфляцию. В последнее десятилетие
развитые страны Запада хронически страдают от
бюджетных проблем, что стало следствием либе-
рализации прогрессивной налоговой системы,
значительного снижения налогов на богатых и
уменьшения численности среднего класса. Дохо-
ды развитых государств начали резко сокращать-
ся, и правительствам всё чаще приходится прибе-
гать к долговому финансированию бюджетных
расходов.

Как бороться с бюджетным дефицитом, хоро-
шо известно: нужно безжалостно сокращать не-
производительные и неэффективные расходы и
повышать налоги, в особенности на богатых. Но
идти по этому пути большинство правительств не
могут, так как они являются ставленниками бога-
той части общества. Поэтому сегодня широко
распространённым способом финансирования
госрасходов стала денежная эмиссия. Неслучай-
но в последние годы в развитых странах темпы де-
нежного предложения стремительно повыша-
лись, а в США они приобрели взрывной характер

(см. рис. 2), в 2021–2022 гг. росли в режиме с
обострением. А значит, в среднесрочной пер-
спективе стагфляция продолжится.

Слабый потребительский спрос. В богатых раз-
витых странах со стареющим населением растёт
норма сбережений. Реальная заработная плата
трудящихся уже почти 40 лет стагнирует, что так-
же способствует снижению потребительского
спроса. Так, в период с 1980 по 2014 г. доля труда
в национальном доходе, выплачиваемом в виде
заработной платы, снизилась в среднем на 6.5%,
как свидетельствуют данные по 34 странам с раз-
витой экономикой. Причём более трёх четвертей
этого снижения пришлось на первые 14 лет ново-
го столетия [10]. Население вынуждено постоян-
но брать кредиты, чтобы поддерживать достигну-
тый жизненный уровень на фоне сокращения до-
ходов. Другой источник существенного падения
потребительского спроса – избыточное неравен-
ство доходов населения большинства стран мира.
В 2018 г., по данным Международной организа-
ции Oxfam, 9.5% самых обеспеченных владели
84.1% мировых богатств, а благосостояние 90.5%
остальных жителей нашей планеты, формирую-
щих основной спрос на потребительские товары,
не превышало 16%. Считается, что будет справед-
ливым, если 10% наиболее состоятельных жите-
лей планеты будут располагать не более чем 40%
мировых богатств [11]. В последние 30 лет, после
распада СССР и исчезновения социалистическо-
го лагеря, во всём мире, в особенности в развитых
странах Запада, поляризация доходов и социаль-
но-экономическое неравенство достигли уровня,
сравнимого с тем, который предшествовал вели-
кой депрессии 1930-х годов.

Несмотря на то, что это признаётся недопусти-
мым, никаких серьёзных мер по преодолению не-
гативных тенденций не предпринимается, если
не считать Китай – он решительно и планомерно
борется с избыточным неравенством, которое,
как известно, достигнув критического уровня, ве-
дёт к политической и экономической нестабиль-
ности, а нередко и к социальным революциям.

Торможение инноваций, основанных на техно-
логиях 4-й промышленной революции. После ми-
рового финансово-экономического кризиса
2008–2009 гг., уже на стадии посткризисной де-
прессии в 2011–2017 гг., в передовых странах на-
чалось активное освоение инноваций, основан-
ных на технологиях 4-й промышленной револю-
ции [4, 12, 13], включая цифровые технологии и
платформы; системы искусственного интеллекта
(ИИ); интеллектуальную робототехнику; опти-
мизацию и автоматизацию производственных
процессов с использованием аналитики больших
данных и интернета вещей, а также NBIC-техно-
логий [14], породивших 4-ю промышленную ре-
волюцию. В области энергетики и транспорта
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прорыв связывают с новым классом сверхпровод-
ников и литий-металлических аккумуляторов, а
также интегрированными высокоскоростными
транспортными системами [4, 12]. В 2016 г. имен-
но рынок IT-технологий стал одним из главных
драйверов мирового рынка слияний и поглоще-
ний с объёмом в 700 млрд долл., что способство-
вало выходу развитых стран из депрессии и ожив-
лению в их экономиках в 2017 г. Как доказали
аналитики Boston Consulting Group, к ключевым
факторам, ускоряющим увеличение количества
сделок в IT-секторе, относятся именно техноло-
гии 4-й промышленной революции. Передовые
компании стараются заполучить инновационные
технологии путём слияний и поглощений с высо-
котехнологичными компаниями, чтобы ускорить
вывод инновационных продуктов на рынок и за-
нять на нём свою нишу.

Цифровые технологии и платформы получили
мощный импульс развития и практического при-
менения в 2020–2021 гг. как следствие пандемии
COVID-19. Вместе с тем масштабы внедрения ин-
новаций 4-й промышленной революции к 2022 г.
были недостаточными, чтобы привести к замет-
ному повышению производительности в реаль-
ном секторе. Требовалось дальнейшее наращива-
ние инвестиций в инновации. Однако начиная с
2022 г. мировой венчурный рынок, напротив,
стал сжиматься, что явилось ещё одним призна-
ком скорого наступления глобального экономи-
ческого кризиса. Действительно, в 2022 г., по дан-
ным отчёта “Venture Pulse” компании “KPMG
Private Enterprise”, объём глобального венчурного
инвестирования составил 525.8 млрд долл. против
745.1 млрд долл. в 2021 г., а в первом полугодии
2023 г. он упал более чем вдвое. Эксперты объяс-
няют осторожность инвесторов, тормозящую
масштабное внедрение инноваций, целым набо-
ром факторов, в первую очередь высокими про-
центными ставками центральных банков, высо-
кой инфляцией и общей макроэкономической
неопределённостью. Однако действие этих фак-
торов может прекратиться только в результате
грядущего масштабного и глубокого кризиса гло-
бальной экономики.

Протекционизм со стороны наиболее развитых
стран Запада. Глобализация превратила развитые
страны в постиндустриальные экономики, резко
сократив там материальное производство, кото-
рое было вынесено в развивающиеся страны с де-
шёвой рабочей силой. Оборотной стороной этой
тенденции стало сокращение на Западе числен-
ности среднего класса, в первую очередь высоко-
квалифицированных специалистов. Чтобы продол-
жать доминировать и контролировать мировое
производство, западные корпорации пересмотре-
ли свои компетенции и сосредоточились на тор-
говле, сервисном обслуживании и финансовых
операциях. Однако после кризиса 2008–2009 гг. в

развитых странах начался процесс возрождения
промышленности на основе наукоёмких тради-
ционных и цифровых технологий 4-й промыш-
ленной революции, получившей название “Ин-
дустрия 4.0”. Реиндустриализация экономики
вызвала к жизни протекционизм со стороны
США и его союзников, который разрушительно
действует на сложившийся за последние 30–40 лет
глобальный экономический порядок, глобаль-
ные цепочки поставок.

С начала 1990-х годов вплоть до 2008 г. быст-
рыми темпами расширялась международная тор-
говля, которая превратилась в локомотив дина-
мичного развития мировой экономики благодаря
бурному росту глобальных производственно-
сбытовых цепей (ГПСЦ). В развивающихся стра-
нах, ставших частью ГПСЦ, в частности в Китае,
Вьетнаме, Бангладеш, Мексике и др., ускоренны-
ми темпами повышались производительность
труда и доходы, резко сократились масштабы бед-
ности [15]. К сожалению, в последние годы торго-
вые, технологические и санкционные войны, на-
чатые США и их союзниками в целях сдержива-
ния Китая и России, привели к фрагментации
мировой торговли и экономики на блоковой ос-
нове – коллективный Запад против Китая, Рос-
сии и дружественных им развивающихся стран,
входящих в БРИКС-11. Следствием этого стали
деглобализация, разрушение глобальных произ-
водственно-сбытовых цепей, сокращение объё-
мов мировой торговли и потоков инвестиций.
Вне всякого сомнения, эти процессы будут спо-
собствовать затяжной стагнации мировой эконо-
мики в 2020-х годах.

Банкротства в банковском секторе – признак
нового банковского кризиса? Текущий банковский
кризис начался, как и в 2007 г., с США, где
10 марта 2023 г. обанкротился “Silicon Valley
Bank” (SVB), обслуживающий главным образом
высокотехнологичные стартапы и инвесторов,
которые их финансируют. SVB стал самым круп-
ным банкротом в банковской системе США со
времён кризиса 2008 г. Следом о банкротстве объя-
вили ещё два крупных американских банка –
“Signature Bank” и “Silvergate Bank”. Аналогич-
ные проблемы возникли у крупнейшего швей-
царского банка “Credit Suisse”. И хотя финансо-
вые власти как в США, так и в Швейцарии отреа-
гировали очень быстро и эффективно разрешили
проблемы указанных банков, риски масштабного
банковского кризиса в США сохраняются и их
вероятность весьма велика. Эксперты полагают,
что банковский кризис в США может начаться с
банкротств региональных банков, уровень стра-
ховки депозитной базы которых низкий. Но и
у крупных банков положение незавидное. Неда-
ром в августе 2023 г. международное агентство
“Moody’s” снизило рейтинги 18 банков США из
Top100 по активам, семь из которых входят в
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первую тридцатку. Быстрый подъём процентных
ставок со стороны ФРС обесценил многие акти-
вы, приобретённые в эпоху дешёвых денег, и бан-
ки США продолжают бороться с негативными
последствиями роста процентной ставки.

В этих условиях в июле 2023 г. Минфин США
объявил о выпуске гособлигаций на сумму в
1 трлн долл. в целях повышения ликвидности в
финансовой системе, причём около 850 млрд долл.
планировалось получить уже в течение первых
четырёх месяцев. Это решение, несомненно, усу-
губит ситуацию в банковской сфере и даже может
оказаться триггером обрушения банковской си-
стемы в условиях экономического кризиса, по-
скольку давление на банки усиливается, деньги
утекают с банковских вкладов. Только за неделю
7–12 августа 2023 г. в госбюджет поступило по-
рядка 100 млрд долл. за счёт продажи 30-летних
гособлигаций “US Treasuries” с максимальной с
2011 г. доходностью. Естественно, значительная
доля этих средств была снята с банковских депо-
зитов, поскольку спрос на казначейские облига-
ции со стороны иностранных инвесторов пока
невысок. Кризис доверия к американским казна-
чейским облигациям был усилен понижением с
1 августа 2023 г. кредитного рейтинга США со
стороны международного рейтингового агентства
“Fitch” с ААА до АА+. Всё это вкупе с дальней-
шим вынужденным повышением процентной
ставки со стороны ФРС с большой вероятностью
уже в 2024 г. может привести к банковскому кри-
зису, что, в свою очередь, усилит начавшийся в
2023 г. кредитный кризис, снизив доступность
кредитования до абсолютного минимума. А зна-
чит, в 2024 г. последует неминуемая рецессия,
глубина которой оценивается нами примерно
в 1.2–1.4% (об этом ниже).

Проблемы на рынке жилья. Рынок жилья в США,
как известно, – ключевой показатель в оценке со-
стояния экономики и основа финансовой систе-
мы. Поэтому решения о повышении ставки про-
цента ФРС принимает только с учётом состояния
этого рынка. В последнее время, несмотря на
крайне низкую доступность жилья и исторически
высокие ипотечные ставки, жилая недвижимость
в США продолжает расти в цене. Фактически
речь идёт о крайнем перегреве этого рынка, сопо-
ставимом с уровнем середины 2000-х годов [16].
Охладить его не удалось даже после повышения
базовой ставки ФРС на максимальные за послед-
ние 20 лет 5.5%, следовательно, ставка и дальше
будет повышаться. А значит, нынешний цикл
ужесточения денежно-кредитной политики в США
ещё далек от завершения. Часть американского
рынка недвижимости, а именно коммерческая
недвижимость (офисы, в меньшей мере склад-
ские помещения), уже находится в зоне кризиса:
цены значительно упали по сравнению с пиковы-
ми и могут упасть к 2025 г. ещё на 35% [16], в то

время как снижение цен на жильё одновременно
с повышением ставок в финансовой системе
практически исключает возможность рефинан-
сирования.

Полномасштабный кризис в секторе жилья,
несомненно, ударит по банковской системе, ко-
торая держит на балансе огромное количество
объектов в этом секторе. Ситуация с коммерче-
ской недвижимостью и рынком жилья быстро
ухудшается не только в США, но и в Евросоюзе –
Германии, Швеции и других странах. Например,
в экономике Германии на сектор недвижимости
приходится почти пятая часть ВВП и каждое де-
сятое рабочее место в стране. Дешёвые деньги
обеспечивали десятилетний бум в немецком сек-
торе жилья. Сейчас ситуация резко ухудшилась.
В первой половине 2023 г. количество строящих-
ся в Германии домов сократилось вдвое, а цены
на них упали на 70%. Немцы винят за это ЕЦБ,
который агрессивно повышал ставки процента,
но на самом деле источник нездоровой ситуации,
конечно же, спекулятивная долговая схема, кото-
рая лежит в основе ипотечного кредитования.

А теперь остановимся вкратце на анализе эко-
номики США и ведущих стран Евросоюза, кото-
рые являются источниками нынешнего мирового
экономического кризиса.

Экономика США в краткосрочном периоде. Вы-
ше уже приводились данные, которые свидетель-
ствуют о том, что США находятся в начале боль-
шого долгового кризиса, а их экономика – в пла-
чевном состоянии, на краю срыва в кризисную
рецессию. Так бывает всегда, когда госдолг стре-
мительно растёт, а покупателей на него не нахо-
дится. Если раньше госдолг США охотно раску-
пали даже развивающиеся страны, то теперь си-
туация круто изменилась. Кризис доверия к
американской финансовой системе, который
возник в последние десятилетия, сказывается на
сокращении участия в покрытии госдолга США
ряда стран, наряду с Россией и Китаем это Брази-
лия, Турция и др. Доля американского госдолга в
резервах иностранных государств заметно снижа-
ется. Есть основания полагать, что это устойчи-
вая тенденция. Так, в мае 2023 г. тон задавали два
наиболее крупных держателя американских го-
соблигаций – Китай и Япония, которые энергич-
но избавлялись от них.

Символично, что в июне 2023 г. Саудовская
Аравия – давний союзник США на Ближнем Во-
стоке, продала американских гособлигаций более
чем на 3 млрд долл., а всего только в мае 2023 г. их
было реализовано иностранными государствами
на более чем 50 млрд долл. Этот факт можно счи-
тать свидетельством начала долгового кризиса
в США. Ещё один его признак – взрывной рост
корпоративных банкротств в 2023 г.: их число за
первые семь месяцев (402) оказалось больше, чем



1120

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  том 93  № 12  2023

АКАЕВ

в 2022 г. (373) и больше чем в течение любого года
начиная с посткризисного 2010 г. [17].

В результате быстрого накопления государ-
ственного долга и роста ставок рефинансирова-
ния обслуживание займов в среднесрочной пер-
спективе может обойтись США примерно в
1 трлн долл. в год, что значительно превышает
расширенный годовой дефицит бюджета страны.
Вот данные за последние три года: 2020 г. – 13.5%,
2021 г. – 11.2%, 2022 – 5.5% (рис. 4). Создаётся
впечатление, что наметилась тенденция к сниже-
нию данного показателя, однако по итогам 2023 г.,
как предполагается, он может увеличиться до 8.5%,
но самое важное состоит в том, что в течение все-
го указанного периода он превышает допустимую
норму в 5%.

В июне 2023 г. месячный дефицит бюджета
США достиг рекордного уровня в 228 млрд долл.,
что в 3 раза больше, чем за аналогичный период
2022 г. По итогам 2023 г. прогнозируется дефицит
около 2 трлн долл., что составит примерно 8.5%
ВВП [16] и существенно превысит предельно до-
пустимые 5% ВВП. Как известно, дефицит бюд-
жета отмечается в США с 1960-х годов, и до сих
пор это не выливалось в финансовый кризис, од-
нако сейчас в сочетании с астрономическим
госдолгом в 128% ВВП всё может сложиться ина-
че. Правда, в случае снижения ставок процента
ФРС ситуация могла бы несколько смягчиться,
но этого не следует ожидать ранее первой полови-
ны 2024 г., поскольку базовая инфляция в США
остаётся на исторически высоком уровне начиная
с 1990-х годов и снижается очень медленно [2].

Кроме того, как уже было сказано выше, меж-
дународное рейтинговое агентство “Fitch” 1 авгу-
ста 2023 г. понизило кредитный рейтинг США с
ААА до АА+. Среди причин – ухудшение фис-

кальной ситуации в ближайшие три года, высо-
кий уровень долговой нагрузки, сохранение угро-
зы рецессии, продолжающийся рост ставки ФРС.
Можно заключить, что экономика США нахо-
дится на грани срыва в кризисную рецессию,
который непременно состоится, если сработает
дополнительный кризисный фактор. Такая пер-
спектива становится вполне реальной уже в
2024 г. на фоне падения показателей деловой ак-
тивности и кредитования экономики [2].

Самое главное: в 2023 г. наступил так называе-
мый момент Мински [16], когда фаза расширения
кредитования реальной экономики в США сме-
нилась фазой его сжатия. В ключевой гипотезе
финансовой нестабильности Мински утвержда-
ется, что финансовые рынки могут создавать соб-
ственные эндогенные движущие силы, которые
порождают самореализующиеся циклы кредит-
ного расширения и раздувания цен активов, за
которыми следуют циклы кредитного сокраще-
ния и обесценивания активов [19]. Именно это
мы и наблюдаем (рис. 5) – увеличение объёма
кредитов с 2009 по 2022 г. (13 лет), причём со
взрывным ростом в 2021–2022 гг., а также взлёт
цен на активы в 2020–2021 гг. на 45% (рис. 6).
Провал кредитования в 2019–2020 гг. объясняет-
ся ограничениями, связанными с пандемией
COVID-19. В 2023 г., как прогнозирует МВФ [2],
цены на сырьевые товары упадут на 21%; это зна-
чит, что произошла смена фазы расширения кре-
дитования на фазу его сокращения и обесценива-
ния активов. На графике на рисунке 5 ломаная
кривая, описывающая траекторию движения ин-
вестиций, достигнув пикового значения в 2022 г.,
сместилась вправо вниз и в 2023 г. пересечёт трен-
довую кривую, поскольку доступность кредито-
вания уже в первой половине 2023 г. упала до ми-

Рис. 4. Динамика дефицита государственного бюджета США, млрд долл.
Источник: U.S. Treasury Fiscal Data. https://fiscaldata.treasury.gov/americas-fi-
nance-guide/national-deficit/#us-deficit-by-year 
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нимальных значений за последнее десятилетие [2],
как это было в 2008–2009 и 2019–2020 гг. В обоих
случаях в прошлом это привело к рецессии (см.
табл. 1). Таким образом, экономику США в 2024 г.
неминуемо ждёт экономический спад, обуслов-
ленный кредитным кризисом. По нашим расчё-
там, его глубина составит 1.2–1.4% по методике,
изложенной в работе [20].

Поскольку 2024 г. – это год выборов президен-
та США, администрация президента Байдена мо-
жет предпринять экстренные меры – щедрые гос-

инвестиции в экономику за счёт резкого увеличе-
ния госдолга, чтобы не допустить рецессию
именно в 2024 г. А для этого необходимо догово-
риться с конгрессом о новом повышении потолка
госдолга до 36–37 трлн долл., что трудно предста-
вить. Но если конгресс такую инициативу всё же
поддержит, отложенная рецессия обязательно
случится в 2025 г., но уже с существенно большей
глубиной – в 2.4–3.0%. Выход из кризисной ре-
цессии и восстановление американской эконо-
мики потребуют огромных ресурсов, так что стаг-

Рис. 5. Циклы инвестиционных расширений и сокращений в экономике
США за период 2000–2022 гг., млрд долл.
Источник: U.S. Bureau of Economic Analysis, Gross Private Domestic Investment
(GPDI). https://fred.stlouisfed.org/series/GPDI 
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нация продолжится ещё несколько лет, прежде
чем инфляция установится на целевом уровне в
2% в год, а темпы роста экономики достигнут 2–
3% в год.

Пока Америку спасает то, что безработица
держится ниже отметки 4%, то есть положение на
рынке труда при данных обстоятельствах остаётся
вполне сносным, и поэтому не возникают широ-
кие социальные волнения. Но для выхода из кри-
зиса важно стимулировать потребительский
спрос со стороны поколения бэби-бумеров
(1946–1964 гг. рождения), которые накопили
свыше 70 трлн долл. и сегодня массово выходят на
пенсию. Предполагается, что они начнут тратить
накопления, и всплеск спроса разгонит темпы
роста экономики США в 2026–2030 гг. до тех са-
мых 2–3% в год.

Экономика стран Евросоюза. В январе-марте
2023 г. в еврозоне уже произошла мягкая рецес-
сия, ВВП стран ЕС в I квартале упал на 0.1%.
Причём спад отмечался в каждой третьей стране
ЕС, в том числе в Германии – самой крупной эко-
номике союза. Во втором квартале ситуация не-
сколько улучшилась. В мае 2023 г. инфляция со-
ставила 6.1% в годовом исчислении, против 8.3%
в 2022 г. Базовая инфляция оставалась высокой
(5.5% в годовом исчислении) [21]. В целях её обуз-
дания Европейский центробанк 27 июля 2023 г.
в девятый раз подряд повысил учётную ставку,
доведя её до самого высокого уровня с 2001 г. Все
три ключевые ставки увеличились на 0.25 п.п.: ба-
зовая ставка по кредитам до 4.25%, по депозитам
до 3.75%, по маржинальным кредитам до 4.5%.
Причём текущий цикл ужесточения денежно-
кредитной политики начался в июле 2022 г. прак-
тически с нулевого уровня. По мнению экспер-
тов, ЕЦБ слишком сильно поднял ставки, а его
глава Кристин Лагард отметила резкое ослабле-
ние как внутреннего, так и внешнего спроса. Вы-
сокие ставки процента уже привели к рекордному
сокращению заимствований со стороны компа-
ний. Сегодня наблюдается максимальный с нояб-
ря 2020 г. спад деловой активности [21].

Отказ от дешёвых российских энергоносите-
лей существенно ослабил малые и средние про-
мышленные предприятия стран Евросоюза.
Предложение ссудных капиталов ограничено по
всем направлениям, в условиях растущих про-
центных ставок банки неохотно выдают кредиты.
Спрос тоже невелик. Анализ прогноза европей-
ских инвестиций в основной капитал показывает,
что вложения сократились примерно на столько
же, на сколько они снизились в ходе рецессии
2008–2009 гг. [22]. Следствием этого стал рост
числа обанкротившихся предприятий, который
начался в 2022 г. Только за второй квартал 2023 г.
их число увеличилось на 8.4% по сравнению с
предыдущим кварталом, достигнув самого высо-

кого уровня с 2015 г., причём это коснулось всех
отраслей экономики, что характерно для кризис-
ных периодов. Германия и Франция – локомоти-
вы Евросоюза – вступили во второе полугодие
2023 г. со спадом в частном секторе. Шведская
экономика тоже вползает в рецессию, в 2023 г.
ожидается спад на 0.9%, а в 2024 г. – на 0.3% [21].
Одним словом, экономика еврозоны находится
на грани кризисной рецессии. Поскольку базовая
инфляция здесь остаётся выше 5%, закономерно,
что ЕЦБ в сентябре 2023 г. повысил базовую став-
ку ещё на 0.25 п.п. – до 4.5%.

Сильнее всего энергокризис и раскрученная
им спираль роста цен на электроэнергию ударили
по энергоёмким отраслям промышленности
Европы и в первую очередь по автопрому и хими-
ческому производству, которые всё больше усту-
пают в конкурентной борьбе с китайскими и
американскими производителями аналогичной
продукции. Например, спад в европейской хими-
ческой индустрии только в январе–апреле 2023 г.
составил 13% в годовом выражении [21]. Особен-
но сильно пострадала промышленность Герма-
нии, и её экономика уже демонстрирует призна-
ки рецессии. Июнь 2023 г. оказался худшим меся-
цем в первом полугодии. Индекс деловой
активности снизился до 44.7 п.п., это максималь-
ное снижение за последние три года.

МВФ прогнозирует сокращение ВВП Герма-
нии в 2023 г. на 0.3%, тогда как остальные страны
Евросоюза сохраняют низкие, но положительные
темпы роста [2]. Более того, наблюдаются при-
знаки деиндустриализации немецкой экономи-
ки. Большинство высокотехнологичных обраба-
тывающих предприятий этой страны рассматри-
вают возможность переноса производственных
мощностей за границу, прежде всего в США.
Автопром, являющийся одним из ключевых сек-
торов немецкой экономики, также теряет конку-
рентоспособность по сравнению с китайским: с
одной стороны, в КНР снижается спрос на не-
мецкие автомобили, с другой – в Европе китай-
ская продукция постепенно вытесняет немец-
кую, производители электромобилей из КНР на-
чали энергичный захват еврорынка. А ведь
сокращение производства автомобилей тянет
вниз весь производственный сектор. Есть основа-
ния полагать, что именно спад в немецкой про-
мышленности приведёт экономику Германии в
2024 г. к рецессии, глубину которой можно оце-
нить в 2.1–2.6% по методике, изложенной в рабо-
те [20].

Экономика еврозоны в настоящее время не-
стабильна, она склонна к потере устойчивости
под влиянием даже незначительных внешних или
внутренних шоков. Таким шоком может стать
очередное усиление энергокризиса зимой 2023–
2024 гг. или рецессия в США, с которыми у ЕС
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установились тесные торгово-экономические
связи. После кризиса 2008–2009 гг. и последую-
щей депрессии (2011–2017) экономика региона
так и не смогла выйти из застоя. Свидетельство
тому – средние темпы экономического роста в
1.4% в 2011–2021 гг., тогда как в предшествующем
десятилетии (2000–2010) они составляли 2.2% [5].
Отрицательная динамика объясняется отсутстви-
ем инновационных реформ, недостаточной под-
держкой НИОКР в условиях, когда большинство
стран Евросоюза было обременено долгами.
Вслед за Германией они тоже вступили на путь
деиндустриализации, главным образом под нега-
тивным влиянием новой промышленной полити-
ки США. Сегодня еврозона поражена стагфляци-
ей, базовая инфляция в 2023 г. держится на уров-
не 5.5%, снизившись с пиковых 6.8% в 2022 г.
Прогнозируется, что средние темпы роста эконо-
мики Евросоюза в целом составят в 2023 г. 0.4%, а
в следующем году повысятся до 1.3% [21]. По-
следнее вряд ли возможно, поскольку, по нашим
оценкам, экономика объединения окажется в ре-
цессии вслед за рецессией в США и сократится
в 2024 г. примерно на 1.9–2.1%.

Экономики передовых развивающихся стран.
Можно утверждать, что эти страны, в первую оче-
редь их лидеры Китай и Индия, относительно
легко переживут предстоящий мировой кризис,
порождённый США и ЕС. Останутся высокими
темпы роста экономик Китая, Индии, Индоне-
зии, Бангладеш и Египта. По прогнозу Всемир-
ного банка, в 2023 г. они окажутся весьма обнадё-
живающими: Китай – 5.6% (3%); Индия – 6.3%
(7.2%); Индонезия – 4.9% (5.3%); Бангладеш –
5.2% (7.1%); Египет – 4.0% (6.6%) [21]. В скобках
приведены фактические темпы роста, достигну-
тые в 2022 г. Как видим, во всех перечисленных
странах, кроме Китая, ожидается некоторое, но
не сильное, замедление роста. Однако это вре-
менное явление, связанное с обострением кри-
зисных тенденций в экономиках США и стран
Евросоюза. Как показывают прогнозы МВФ (см.
табл. 1), средние темпы роста развивающихся
стран составят в 2024–2028 гг. 4.0%, против 3.9%
в 2023 г.

Оптимизма добавляет стремительное расши-
рение производственного сектора в Индии и Ин-
донезии. Бурно растущее население этих двух
стран наращивает потребление, генерируя повы-
шенный спрос. Благоприятные прогнозы на тем-
пы экономического роста в 2023 г. также есть у
Бразилии (2.9%), Мексики (2.5%), Ирана (2.2%),
Саудовской Аравии (2.2%) и Нигерии (2.8%) [21].
В экономике России, вопреки прогнозам Все-
мирного банка (спад на 0.2% [21]), ожидается
рост на 2% [20], причём в отсутствие значитель-
ного повышения инфляции, несмотря на ужесто-
чение финансовых, экономических и торговых
санкций со стороны коллективного Запада. Мож-

но утверждать, что экономика России успешно
адаптировалась к новой реальности. Устойчиво-
му положению нашей страны, помимо прочего,
способствует резкое увеличение поставок рос-
сийской пшеницы за рубеж в целях обеспечения
продовольственной безопасности в мире на фоне
снижения урожайности в Азии, Европе и США
из-за погодных аномалий.

В Китае, который теперь во многом определя-
ет рост мировой экономики, в 2023 г. ожидается
существенное ускорение экономического роста –
с 3.2% в 2022 г. до 5.6% [21], хотя само правитель-
ство КНР планирует довести темпы роста до
5.5%. Правда, во втором квартале 2023 г. в китай-
ской экономике наметилась тенденция к замед-
лению роста, вызванная вялым восстановлением
промышленности после пандемии вследствие
снижения спроса и сокращения заказов из США
и стран ЕС. Американские компании предприни-
мают усилия с целью уменьшить зависимость от
китайского импорта и диверсифицировать по-
ставки за счёт производителей из Мексики, Вьет-
нама, Таиланда и других стран. В результате в
первом полугодии 2023 г. поступление китайских
товаров в США снизилось на 25% по сравнению
с тем же периодом 2022 г. Поставки из Китая
в страны Евросоюза тоже сократились – на 21%
[2, 21]. Ограничивает импорт из КНР и Япония.

У Китая есть опасения относительно долго-
срочной стагнации спроса на его продукцию раз-
витых стран Запада, и китайское правительство
незамедлительно реагирует на эту ситуацию.
15 августа 2023 г. Банк Китая понизил учётную
ставку на 0.15% – до 2.5%, а китайское правитель-
ство начало энергично переориентировать тор-
говлю на дружественные государства развиваю-
щегося мира. Уже сегодня КНР экспортирует
больше товаров на Глобальный Юг, чем на Запад,
удвоив экспорт в страны АСЕАН и утроив – в
страны Центральной Азии после 2020 г. При этом
Китай сам строит современные объекты торгово-
логистической и транспортной инфраструктуры
на Евразийском континенте, а также в Африке и
Латинской Америке в рамках мегапроекта “Один
пояс, один путь”, включая широкополосную
цифровую связь, высокоскоростные автомобиль-
ные и железные дороги, а также современные
морские порты. Тем самым последовательно
осваиваются новые рынки. Есть все основания
полагать, что в ближайшие десятилетия Китай
сохранит статус глобального лидера промышлен-
ного производства, более того, превратится (и
уже превращается) из экспортёра товаров в экс-
портёра капитала. Именно приток китайских де-
нег во многие страны станет фактором, стабили-
зирующим мировую экономику.

Тревожные перспективы низкодоходных разви-
вающихся стран. Наибольший урон надвигаю-
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щийся глобальный экономический кризис нане-
сёт бедным развивающимся странам, обременён-
ным большими долгами, которые подрывают их
финансовую стабильность.

Во-первых, повышение курса мировых валют –
доллара и евро, вызванное ужесточением денеж-
но-кредитной политики в США и ЕС, привело к
резкому удорожанию обслуживания долга. Во-
вторых, снижение цен на сырьевые товары, также
обусловленное подорожанием доллара и ослабле-
нием спроса на эти товары вследствие стагнации
мировой экономики, сокращает доходы бедных
развивающихся стран. Сырьевой суперцикл сни-
жения цен, начавшийся в 2012 г., продолжается и,
скорее всего, продлится до конца 2020-х годов
[23]. В-третьих, идёт мощный отток капитала из
этих стран, вызванный ускоренным повышением
ставки ФРС. В-четвёртых, негативное влияние
ускоряющихся процессов деглобализации и
фрагментации мировой экономики и торговли
прежде всего скажется именно на бедных стра-
нах, подрывая их производственную активность.

Всё это вместе взятое может вызвать волну де-
фолтов в развивающихся странах с большим
уровнем долгов, превышающим 40% ВВП. Гене-
ральный секретарь ООН Антонио Гутерриш
18 июля 2023 г. на форуме, посвящённом обсуж-
дению хода реализации Целей устойчивого раз-
вития ООН, заявил, что 52 страны сегодня не спо-
собны выполнять свои долговые обязательства, а
некоторые из них близки к дефолту. Накоплен-
ные долги бедных стран – это проблема, которая
требует срочного реагирования со стороны меж-
дународного сообщества и выработки механиз-
мов для реструктуризации долгового бремени.
Иначе дефолт нескольких десятков бедных стран
может нанести существенный урон глобальной
экономике, гораздо больший, чем кризис 2008–
2009 гг. По оценкам МВФ, в декабре 2022 г. 28 из
69 наименее развитых стран с низким доходом
(НРС) были на грани долгового кризиса, а 12 уже
вошли в него [3]. МВФ отмечает, что для предот-
вращения долговых кризисов может потребовать-
ся международный пакет мер поддержки, сопо-
ставимый по своим масштабам с инициативой по
снижению долгов беднейших стран (HIPC), ко-
торая была запущена в 1996 г. ВБ и МВФ.

Конечно, такое решение могло бы быть при-
нято на саммите Большой двадцатки (G20), кото-
рый прошёл в сентябре 2023 г. в Дели (Индия).
Более того, премьер-министр Индии Нарендра
Моди, председательствовавший на этом форуме,
инициировал рассмотрение двух важнейших гло-
бальных проблем – борьбы с бедностью через об-
легчение долгового бремени и негативными по-
следствиями климатических изменений. Однако
США и их союзники стремятся отвлечь внимание
международного сообщества от этих насущных

проблем человечества, педалируя тематику укра-
инского конфликта. Международное сообщество
сегодня, к сожалению, не способно принять ре-
шение по судьбоносным для человечества про-
блемам, поэтому в 2024–2025 гг. с большой веро-
ятностью следует ожидать череды дефолтов раз-
вивающихся стран с низкими доходами и
большими долгами, что скажется на снижении
темпов роста мировой экономики.

Динамика мировой экономики в ближайшие го-
ды. Анализ кризисной ситуации в экономиках
наиболее развитых стран и мировом хозяйстве в
целом позволяет сделать вывод о том, что в 2024–
2025 гг. возможен глобальный экономический
кризис, который проявится в значительном сни-
жении темпов роста мировой экономики на фоне
промышленного спада и сохранения высокой ин-
фляции. Однако международные финансовые ор-
ганизации, как и прежде, скорее всего по инер-
ции, выдвигают необоснованно оптимистиче-
ские прогнозы на ближайшие годы. По данным
МВФ (2022), темпы роста мировой экономики в
2023 г. должны снизиться до 2.9% (3.4% в 2022 г.),
а затем вновь повыситься до 3.1% в 2024 г. [3].
Всемирный банк уже в начале 2023 г. предполагал
нарастающие темпы роста мировой экономики
на предстоящие три года: 2023 г. – 2.1%; 2024 г. –
2.4%; 2025 – 3.0% [21]. В июле 2023 г. МВФ улуч-
шил свой прогноз: 2023 г. – 3.0%; 2024 г. – 3.0% [2].

При этом, как предполагается, три четверти
этого роста будут обеспечивать передовые разви-
вающиеся страны. В то же время МВФ прогнози-
рует резкое снижение объёмов мировой торговли
в 2023 г. – до 2.0% (5.2% в 2022 г.). Что касается
глобальной инфляции, то, согласно прогнозам
МВФ, её динамика будет такой: 2022 г. – 8.7%;
2023 – 6.8%; 2024 г. – 5.2% [2]. Как видим, инфля-
ция снижается медленно и далека от приемлемо-
го уровня в 2–3%, характерного для допандемий-
ного периода (см. рис. 1). Таким образом, миро-
вая экономика находится в кризисной ситуации,
поскольку инфляция остаётся стабильно высо-
кой, а темпы экономического роста снижаются
при резком спаде объёмов мировой торговли.

В июле 2023 г. агентство “Fitch” повысило
прогноз роста мирового ВВП на 2023 г. до 2.4%,
учитывая улучшение ожиданий, связанных с си-
туацией в передовых развивающихся странах
(Китай, Индия, Индонезия, Бразилия, Россия,
Мексика и ряд других), но одновременно пони-
зило прогноз роста мировой экономики в 2024 г.
с 2.4% до 2.1% [24]. Пересмотр оценок объясняет-
ся тем, что в условиях стабильно высокой базовой
инфляции ведущим центральным банкам (ФРС,
ЕЦБ, Банк Англии и др.) придётся ужесточать де-
нежно-кредитную политику в IV квартале 2023 г.,
а значит, ухудшаются перспективы развития ми-
ровой экономики в 2024 г. Как представляется,
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эксперты “Fitch” ближе к истине нежели их кол-
леги из Всемирного банка [21] и МВФ [3]. На са-
мом деле, следует ожидать снижения темпов ро-
ста мировой экономики в 2024 г. до 1.7% (рассчи-
тано по методике, изложенной в работе [20]).
Восстановление мировой экономики начнётся в
2025–2026 гг. с темпом роста 3.8%–4.2%, однако
далее темпы снизятся и стабилизируются на
уровне гораздо ниже 3% в год.

Развернуть стагнационный тренд на рост с
нормальными темпами (около 3% в год и выше)
можно только совместными скоординированны-
ми усилиями международного сообщества в рам-
ках G20 при условии: обеспечения стабильного
функционирования финансового рынка; приня-
тия эффективных мер для стабилизации инфля-
ции на целевом уровне; выработки и практиче-
ской реализации механизмов сокращения
госдолга; наращивания инвестиций в базовые от-
расли – транспорт, энергетику и новую цифро-
вую инфраструктуру. Всё это позволило бы выйти
на темпы роста, равные 3% в год [21, см. также
табл. 1]. А чтобы повысить этот показатель до
3.5–4.0% в год, как в 2011–2018 гг. (см. табл. 1),
потребуется сменить нынешнюю тенденцию за-
медления роста производительности труда на по-
вышательную, что возможно только путём перехода
на инновационные технологии нового 6-го техно-
логического уклада.

* * *

Таким образом, проведённый анализ позволя-
ет сделать два основных вывода.

Первое. Текущий глобальный финансово-
экономический кризис проявится в 2024–2025 гг.
в виде рецессии прежде всего в экономиках США
и ЕС с глубиной спада соответственно 1.2–1.4% и
1.9–2.1%, а также чередой дефолтов низкодоход-
ных развивающихся стран, обременённых боль-
шими долгами. Передовые развивающиеся стра-
ны несколько сбавят свой динамичный ход, а их
лидеры – Китай и Индия – в среднесрочной пер-
спективе сохранят высокие темпы экономиче-
ского роста на уровне соответственно 4.5 и 6.0% в
год. Спад в наиболее развитых экономиках и за-
медление темпов роста экономик развивающихся
стран порождают глобальную рецессию, которая
выразится в значительном снижении темпов ро-
ста мировой экономики – с 5.2% в 2022 г. до 1.7%
в 2024 г. при резком падении объёмов мировой
торговли.

Второе. Быстрый и успешный выход из ны-
нешнего глобального финансово-экономиче-
ского кризиса возможен только при интенсив-
ном и широкомасштабном переходе передовых
развивающихся стран на инновации и техноло-
гии 4-й промышленной революции с одновре-

менным эффективным снижением задолженно-
сти правительств, бизнеса и домохозяйств до
управляемого уровня.
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THE WORLD IS ON THE THRESHOLD OF A NEW FINANCIAL
AND ECONOMIC CRISIS
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The paper provides an analysis of the current state of the world economy and a short-term forecast of its de-
velopment. It is shown that the USA and the EU have become the epicenter of a new financial and economic
crisis and today their economies are already in a state of stagflation, characterized by high inflation and low
growth rates. The tightening of monetary policy, through aggressive increases in key interest rates by the Fed-
eral Reserve and the ECB, to curb inflation and reduce it to the target level of 2% per annum, led to a sharp
reduction in investment in the economy, which, in turn, will cause recessions in 2024 with a recession depth
of 1.2–1.4% in the US economy and 1.9–2.1% in the EU economy. Vanguard developing countries will only
slow down slightly, and their leaders, China and India, will maintain high rates of economic growth at 4.5 and
6% per year, respectively, in the medium term. The crisis will lead to a cascade of defaults among heavily in-
debted, low-income developing countries. As a result, the crisis will also engulf the global economy, signifi-
cantly reducing its growth rate from 5.2% in 2022 to 1.7% in 2024, with a sharp decline in global trade vol-
umes. Recommendations are given that can contribute to a quick and successful exit from the current crisis.

Keywords: financial and economic crisis, debt crisis, budget deficit, high inflation, stagflation, monetary pol-
icy, recession, default, innovations of the 4th industrial revolution.
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Российскими учёными получены уникальные геолого-морфологические, палеонтологические и архео-
логические свидетельства изменения береговых границ и уровня поверхности Азово-Черноморского бассейна
на протяжении многих тысячелетий, детально прослежена динамика климатических условий и ландшафтов
южных областей России, Крымского полуострова, новых субъектов Российской Федерации. Эти результаты,
имеющие не только научное, но большое социально-экономическое значение, обсуждались участниками
заседания президиума РАН, состоявшегося 17 октября 2023 г. Предлагаем вниманию читателей три статьи,
подготовленные авторами на основе докладов, заслушанных на этом зседании.
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В последние 15 лет на юге европейской части России, в том числе в Приазовье, наблюдается период
маловодья, связанный с уменьшением речного стока. Это приводит к негативным последствиям,
которые сказываются на населении региона, сельском хозяйстве, судоходстве, трансформациях
экосистем Азовского моря. В статье проводится ретроспективный анализ характера изменения кли-
мата и обводнённости территории на протяжении позднего плейстоцена и голоцена, основанный
как на результатах палеогеографических исследований, так и на архивных и исторических данных.
Показано, что изменение параметров среды, в том числе количества осадков, от которых зависит
полноводность р. Дон, циклично. В настоящее время наблюдается цикл, ассоциированный со зна-
чительным уменьшением суммы годовых осадков и повышением среднегодовых температур.

Ключевые слова: юг Европейской России, Азовское море, поздний плейстоцен, голоцен, климатиче-
ские циклы, изменения ландшафтов, маловодье.
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В настоящее время много внимания уделяется
процессам в окружающей среде, связанным с из-
менением климата. Некоторые из таких измене-
ний вызывают большой общественный резонанс,
поскольку затрагивают экономику регионов и
влияют на качество жизни населения. Одно из
подобных негативных явлений – маловодье юга
европейской части России, охватившее бассейны
крупнейших рек региона – Волгу, Дон, Кубань.

Приазовье и Нижний Дон – регион с достаточ-
но большой плотностью населения, развитым
сельским хозяйством, многочисленными систе-
мами коммуникаций. Поэтому происходящая в
последнее время трансформация среды не только
Азовского моря, но и Таганрогского залива, а
также низовьев р. Дон вызывает негативные по-
следствия. Наблюдаемый в последние 15 лет пе-

С КАФЕДРЫ ПРЕЗИДИУМА РАН

МАТИШОВ Геннадий Григорьевич – академик РАН,
заместитель президента РАН, научный руководитель
ЮНЦ РАН. ТИТОВ Вадим Владимирович – кандидат
биологических наук, заведующий лабораторией па-
леогеографии ЮНЦ РАН.



1128

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  том 93  № 12  2023

МАТИШОВ, ТИТОВ

риод маловодья, когда объём годового стока со-
кратился до 10–15 км3, становится причиной не
только недостатка пресной воды для нужд населе-
ния и сельского хозяйства, но и затруднения су-
доходства, других тревожных процессов.

Мелководное Азовское море представляет со-
бой чрезвычайно динамичный с точки зрения из-
менений температуры и солёности водоём. В от-
личие от Чёрного и Средиземного морей для него
характерна значительная пространственная не-
однородность солёности. На участке в 320 км от
дельты Дона до Керченского пролива концентра-
ция солёности возрастает от 0.5–0.7 до 13–14 про-
милле (‰). Для акватории вблизи дельты Кубани
и Керченского пролива типичны вертикальная
неоднородность и разница солёности порядка 3–
8‰ между придонными и поверхностными слоя-
ми. Самый резкий фронтальный градиент солё-
ности (до 10‰) формируется в эстуарном Таган-
рогском заливе. Здесь на мелководном (до 9 м)
отрезке в 140 км происходит сложное взаимодей-
ствие донских речных и трансформированных
черноморских вод. Именно в заливе наиболее
резко проявляются внутривековые, сезонные и
ураганные сгонно-нагонные вариации термоха-
линного режима [1, 2]. Маловодье Дона влечёт за
собой долгосрочные последствия. По нормати-
вам питьевая вода должна иметь минерализацию
от 0.2 до 0.5 г/дм3. Потеря нескольких десятков
кубокилометров пресной речной воды вызывает
невиданную адвекцию (перемещение) воды чер-
номорского генезиса в сторону донской дельты.
Сегодня в Дону пресная вода содержит до 1–2 г/дм3

солей, однако в связи с проникновением солёных
(до 5–6‰) вод во все рукава и протоки реки тре-
буется обязательное решение вопроса перестрой-
ки или модификации водозаборных систем насе-
лённых пунктов [3].

На Нижнем Дону и Приазовье, особенно в
крупных городах (Таганрог, Азов и др.), наблюда-
ется дефицит пресной воды, в том числе питье-
вой. На многих малых реках Приазовья в тёплый
период года полностью прекращается сток. В усло-
виях засухи всем отраслям сельскохозяйственно-
го производства приходится соизмерять потреб-
ность в воде с имеющимися водными ресурсами.
За наблюдаемый период маловодья и снижения
речного стока произошло явное заиление Таган-
рогского залива и дельты Дона. Несмотря на
предпринимаемые усилия по углублению дна,
возникшая лавинная седиментация (осаждение)
в Азово-Донском судоходном канале становится
необратимой. При восточных ветрах (более 6–
8 м/сек) малые глубины на фарватере препятству-
ют регулярному движению морских судов в тече-
ние 2–3 недель [4].

От водной системы Дона зависит функциони-
рование отраслей экономики, связанных с водо-
пользованием и водопотреблением, таких как

рыбное хозяйство и рыболовство, водный транс-
порт, энергетика, хозяйственно-питьевое водо-
снабжение, сельское хозяйство, промышленность.
В качестве естественного потребителя воды вы-
ступает экосистема Азовского моря и прежде все-
го Таганрогского залива. Дон относится к рекам
со снеговым питанием. Годовой цикл его водно-
сти зависит от накопленного снежного покрова
на момент начала активного снеготаяния в сезон
весеннего половодья. Величина поступающих та-
лых вод на водосборе зависит от площади покры-
тия снегом, высоты и плотности снежного покрова,
водозапаса в снеге, а также условий и характера
подстилающей поверхности и динамики накопле-
ния тепла. Значительная протяжённость бассей-
на Дона (с севера на юг – более 800 км, с запада на
восток – более 600 км) по широте и расчленён-
ность рельефа обусловливают неравномерность в
распределении снежного покрова на его террито-
рии [5]. Сток р. Кубань формируется преимуще-
ственно за счёт дождевого и снегового питания
(65%) и таяния высокогорных снегов и ледников
(20%), что также обусловливает значительную за-
висимость бассейна Кубани от суммы годовых
осадков.

Изменение климата и его последствия в по-
следнее время чаще всего связываются с чрезмер-
ным антропогенным воздействием на окружаю-
щую среду, а прогнозы строятся на результатах
метеорологических наблюдений за последние два
века и геоинформационном моделировании. Но
современный научный подход к изучению транс-
формации климата и природной обстановки под-
разумевает комплексное использование различ-
ных методов. Во-первых, современные техноло-
гии позволяют активно использовать результаты
спутникового мониторинга, а также инструмен-
тальных и мониторинговых наблюдений с об-
ширной сети метеорологических станций, а также
зондов. На основе анализа огромного массива
информации можно получить достоверную кар-
тину современного состояния факторов среды
и представить общие тенденции их изменения.
Во-вторых, с привлечением современного науч-
ного инструментария удаётся глубже исследовать
физику атмосферы и взаимодействие её с океа-
ном. Понимая процессы планетарного масштаба,
легче произвести расчёты и смоделировать воз-
можные ситуации глобальных изменений. Тре-
тьим обязательным условием должен быть ретро-
спективный анализ трансформации климата,
ландшафтов, состояния экосистем и уровня мо-
рей и океанов за пределами периода инструмен-
тальных наблюдений. Такой классический под-
ход опирается на достижения палеогеографии,
исторической и четвертичной геологии. Без по-
нимания процессов, происходивших в прошлом,
невозможно достоверно говорить о будущих из-
менениях и оценивать их влияние на экосистему
планеты.
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Над проблемой региональных особенностей
трансформации древних морских и наземных
экосистем Приазовья в регионе на протяжении
нескольких десятилетий работают учёные разных
специальностей: палеоокеанологи, палеогеогра-
фы, палеопедологи, геологи, занятые изучением
четвертичного периода, палеонтологи, археологи
и палеоантропологи ряда российских научно-ис-
следовательских институтов и университетов.
Эти исследования показывают, что как климат
Приазовья, так и уровень Азовского моря и сте-
пень обводнённости территории многократно
менялись. С точки зрения палеогеографии наи-
более подробно изучен период климатического
позднеплейстоценового макроцикла, включав-
шего последнее микулинское (эемское) межлед-
никовье, валдайское (вислинское) оледенение и
современное голоценовое шумиловское межлед-
никовье.

ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ ПРИАЗОВЬЯ 
В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ

Поздний плейстоцен начался около 126 тыс. лет
назад (л.н.) микулинским межледниковьем (зона
МИС 5). В это время среднегодовая температура
атмосферы планеты примерно на 2°С превышала
современную. Потепление привело к таянию лед-
ников и деградации вечной мерзлоты, повыше-
нию уровня мирового океана и внутренних морей
Евразии. В частности, для Азово-Черноморского
бассейна была характерна карангатская транс-
грессия – тогда уровень моря превышал совре-
менный на 6–7 м. На территории суши юга Во-
сточной Европы формировались достаточно бла-
гоприятные природные условия. В степной и
лесостепной зоне присутствовал богатый и доста-
точно разнообразный хазарский фаунистический
комплекс, включавший несколько таксонов сло-
нов (Mammuthus trogontherii chosaricus, M. interme-
dius, Palaeoloxodon antiquus), носорогов (Stepha-
norhinus kirchbergensis, Elasmotherium sibiricum), ло-
шадей, верблюда (Camelus knoblochi), оленей
(Megaloceros giganteus, Cervus elaphus), быков (Bison
priscus, Bos primigenius) и ряд крупных и мелких
хищников. В это время здесь доминировали чер-
нозёмы выщелоченные и лугово-чернозёмные
почвы с типично степной растительностью [6, 7].

В последующем с наступлением валдайского
оледенения (зоны МИС 4–2; 71–11.7 тыс. л.н.)
произошла значительная перестройка флоры,
фауны, ландшафтов. Этот период характеризо-
вался образованием покровных ледниковых щи-
тов и явлениями океанического и морского пери-
гляциала [8]. Несмотря на то, что оледенение не
затрагивало территории Предкавказья и Приазо-
вья, влияние похолодания сказывалось и на этом
регионе. В результате новоэвксинской регрессии
азово-черноморского бассейна Азовское море

практически исчезло, осушилась большая часть
акватории, сохранялось только русло Манычско-
го пролива, совмещённого со стоками Донского
русла, которые впадали в Чёрное море в районе
Керченского пролива [9, 10]. На суше в это время
существовал мамонтовый фаунистический ком-
плекс, который включал в себя ряд холодоустой-
чивых и приспособленных к обитанию в аридных
условиях животных. Типичными обитателями
были лошади Equus caballus latipes, Equus hydrunti-
nus и зубры Bison priscus. К интразональным ста-
циям были приурочены биотопы кабанов Sus
scrofa, оленей Cervus elaphus, Megaloceros giganteus
и лосей Alces alces. В периоды миграций на терри-
торию Предкавказья заходили шерстистый ма-
монт Mammuthus primigenius, северный олень Ran-
gifer tarandus и сайгаки Saiga tatarica. Представители
мамонтового комплекса животных сосущество-
вали с другими формами копытных и хищных, ха-
рактерных для современных сообществ Палеарк-
тики [7]. На суше происходило отложение лёссо-
вых пород; почвообразование проявлялось слабо.

В заключение этого раздела следует отметить,
что общую картину происходивших в позднем
плейстоцене изменений помогает представить
значительный палеонтологический и палеоэко-
логический материал, поступающий в результате
изучения многочисленных палеолитических ар-
хеологических памятников региона.

ТРАНСФОРМАЦИИ АЗОВСКОГО МОРЯ 
И ПРИАЗОВЬЯ В ГОЛОЦЕНЕ

После окончания позднеплейстоценовой вал-
дайской холодной фазы и в начале голоценового
шуваловского межледниковья сформировался
современный фаунистический комплекс, кото-
рый отличается от предшествовавшего этапа по-
степенным вымиранием типичных представите-
лей мамонтовой фауны: крупных травоядных –
шерстистых мамонтов Mammuthus и носорогов
Coelodonta, гигантских оленей Megaloceros, а также
пещерных хищников – пещерной гиены, пещер-
ной кошки, которые становятся сначала редки-
ми, а затем и совсем исчезают. Произошли изме-
нения и в гидрологическом режиме, почвенном
покрове и растительности региона.

Анализ характеристик ископаемых почв из ар-
хеологических памятников (подкурганные поч-
вы, многослойные древние поселения) позволяет
утверждать, что условия окружающей среды в
Приазовье на протяжении голоцена неодно-
кратно менялись. Было показано, что в аридные
периоды в регионе формировался менее плодо-
родный чернозём южный, а в гумидные – более
гумусированный чернозём обыкновенный [11, 12].
Палинологические данные свидетельствуют о
том, что активное сельское хозяйство в регионе
начало развиваться только в бронзовом веке –
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около 3–4 тыс. л.н. В более ранних слоях следы
культурных растений очень редки [13].

Более чем 15-летний опыт изучения палеогео-
графии Азовского моря и дельты Дона сотрудни-
ками Южного научного центра РАН в коопера-
ции со специалистами МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, Института географии РАН, Геологического
института РАН и других организаций позволил
накопить значительный фактический материал
по голоценовой истории бассейна Азовского мо-
ря. В частности, выяснены усреднённые значе-
ния скоростей осадконакопления на протяжении
древне- и новоазовского этапов развития водоёма
(они составляли от 0.2 до 2 мм/год). Анализ стро-
ения донных отложений, береговых аккумуля-
тивных кос и подстилающих их отложений с при-
менением серийных буровых, сейсмоакустических,
георадарных работ даёт важную дополнительную
информацию для палеогеографических рекон-
струкций. Обобщение геолого-геоморфологиче-
ских, палеонтологических и археологических дан-
ных свидетельствует о том, что на протяжении всей
голоценовой истории (последние 11.7 тыс. лет) су-
ществования внутренних морей России их бере-

говые границы и уровень постоянно изменялись
под влиянием различных эндогенных и экзоген-
ных факторов. Неотектонические опускания тер-
ритории и повышения эвстатического уровня мо-
рей приводили к нескольким трансгрессиям и
расширению границ морских бассейнов. Перио-
ды повышения уровня сменялись этапами ре-
грессии Азовского моря, когда часть его совре-
менной акватории представляла собой низмен-
ную равнину, дренируемую древними реками.
Чередование нескольких циклов трансгрессий и
регрессий приводило к существенным изменени-
ям в биогеоценозах. Повышение уровня моря на
этапах трансгрессии и особенности состава пород
береговой зоны обусловили быстрые темпы от-
ступания абразионных берегов. В результате в ак-
ваторию попадал большой объём глинистого ма-
териала, что способствовало высокой скорости
осадконакопления [14, 15].

Результаты микропалеонтологического ана-
лиза донных отложений Азовского моря помогли
установить, что регрессивно-трансгрессивные
циклы оказывали существенное воздействие на
морские биоценозы, резкую смену видового со-

Таблица 1. Корреляция этапов развития Азовского моря в конце плейстоцена и голоцене и исторических пери-
одов по археологическим данным с территории Приазовья

Отдел/отложения, тыс. лет назад Этапы развития Азовского бас-
сейна, тыс. лет назад
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става донной фауны. Изменение уровня воды в
Азово-Донском бассейне оказывало влияние на
пространственное размещение и условия биоло-
гической адаптации групп местного населения,
селившегося на побережье и в долинах рек (табл. 1).
Как повышение, так и понижение уровня Азов-
ского моря, изменяло привычные ландшафты, а
иногда приводило к полному исчезновению це-
лых поселений. Наблюдаемые в настоящее время
период маловодья и увеличение солёности моря
свидетельствуют о продолжении общей тенден-
ции циклического изменения уровней морей и
обводнённости территории в голоцене [16].

Сопоставляя региональную специфику колеба-
ний уровня моря в Азово-Черноморском бассейне,
гляциоэвстатические изменения и опираясь на ана-
лиз кернов бурения и грунтовых колонок, в голоце-
не можно выделить до 7–10 трансгрессий и регрес-
сий. В частности, в эпоху фанагорийской регрес-
сии (3.1–2.2 тыс. л.н.) уровень моря был ниже
современного на 6–7 м. Формирование дельты
Дона и кос Азовского моря происходило в период
максимума древнеазовской (4–6 тыс. л.н.) и ним-
фейской (2.4–1.5 тыс. л.н.) трансгрессий [12]. На-
чиная с нимфейской трансгрессии Азовское море
приобрело привычные для нас очертания, хотя

его уровень и в позднем голоцене неоднократно
подвергался колебаниям порядка ±1 м [17].

Климатические и гидрологические условия
бассейна Дона подвержены межгодовым флукту-
ациям в силу естественных природных причин.
Существуют также различия в циркуляции атмо-
сферы и смене поступления воздушных масс от
года к году. Это определяет изменчивость темпе-
ратуры воздуха, количества и распределения ат-
мосферных осадков и, как следствие, речного
стока. Многолетние долговременные фазы изме-
нения речного стока приурочены к соответствую-
щим фазам изменения температуры воздуха и ат-
мосферных осадков. Причина трансформаций
водного режима и возникновения маловодья –
изменение глобальной циркуляции атмосферы,
увеличение числа оттепелей и снижение глубины
промерзания почвы. Это способствует пополне-
нию запасов грунтовых вод в зимний период и ро-
сту подземного питания рек. В результате клима-
тических флуктуаций происходит сокращение
слоя стока за половодье на 30–40%, а модуля сто-
ка – на 40–60% [18].

На основании исторических и архивных матери-
алов, а также систематических гидрометеорологи-
ческих данных нами были проанализированы ха-

Рис. 1. Климатические изменения в Приазовье по гидрометеорологическим данным (1884–2020)
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рактер изменения температуры, увлажнения и сто-
ка р. Дон за XIX–XX вв. и два десятилетия XXI в.

Водность. За период 1884–2020 гг. в характере
изменения водности на Нижнем Дону отмечают-
ся несколько этапов (рис. 1). В частности, анализ
максимальных среднемесячных расходов р. Дон у
ст. Раздорской позволил выделить характерные
периоды: I – холодный (1884–1942 гг., 3200 м3/с),
II – переходный (1943–1985 гг., 1200 м3/с) и III –
тёплый (маловодный; 1986–2020 гг., 1000 м3/с).
С 1952 г. естественный ход речного стока зарегу-
лирован Цимлянской плотиной [19].

К маловодным отнесены 2009, 2011, 2014, 2015,
2020 гг. В 2015 г. объём половодья на Цимлянском
водохранилище не превышал величины 4 км3

(35% нормы), а максимальный расход – 790 м3/с
(25% нормы). В 2020 г. среднегодовой расход со-
ставил 316 м3/с, в ноябре минимальный – 280 м3/с.
Таким образом, в конце ХХ и в первые два десяти-
летия ХХI в. преобладали засушливые годы, с со-
кращением запасов воды в бассейне р. Дон и осо-
лонением Таганрогского залива (рис. 2). Иссле-
дование динамики природных явлений даёт
основание ожидать в ближайшие десятилетия
очередного переходного периода с резкими меж-
годовыми колебаниями температур, с чередова-
нием тёплых и суровых зим, относительно влаж-
ным климатом [20].

Многолетние изменения гидрологического
режима Дона характеризуются значительными
вариациями речного стока. При строительстве
Цимлянского гидроузла, к сожалению, не была
учтена цикличность климата, которая обусловли-
вает чередование продолжительных сухих и влаж-
ных периодов, поскольку расчёты основывались

на показателях самых влажных лет ХХ столетия, в
частности 1941–1942 гг. [21]. В тот период макси-
мальные расходы воды в районе ст. Раздорской
достигали 7000–9000 м3/с и выше. Для Приазовья
и Нижнего Дона и ранее были характерны мало-
водные периоды с 2–3- и 7-летними (1933–1940)
циклами. Наименьших значений сток Дона до-
стигал в 1972–1975 гг. (9.5 км3 в 1972 г.) и в 2015 г.
(11.2 км3). В начале XXI в. усилилась тенденция
аридизации климата и сокращения сбросов воды
вниз по Дону через Цимлянский гидроузел. Кли-
мат с его внутривековой цикличностью, без-
условно, – главный определяющий фактор об-
щей водности и запасов воды в бассейне р. Дон [5,
19, 22].

Температура. Для оценки климатической из-
менчивости нами был проанализирован наиболь-
ший по длительности ряд метеорологических ин-
струментальных наблюдений на метеорологиче-
ском посту г. Таганрога за последние 140 лет (по
данным Всероссийского научно-исследователь-
ского института гидрометеорологической ин-
формации). Для исследуемого ряда наблюдений
по температурному режиму было выделено три
основных периода. Первый из них (1875–1959)
характеризуется похолоданием, второй (1960–
1987) – медленным потеплением, третий (1988–
2020) – интенсивным потеплением. Для зимнего
периода (декабрь–февраль) эти циклы несколько
смещены: теплеть зимы начали с 1956 г., при этом
интенсивное потепление наблюдается с 1979 г.
Так, если средняя температура зимних месяцев с
1950 по 1959 гг. составила –3.5°С, то для послед-
него десятилетия –1.2°С. Следовательно, темпе-
ратурный режим зимних месяцев в нашем регио-

Рис. 2. Изменение максимального среднемесячного расхода р. Дон в районе ст. Раздорской за период 1940–2013 гг.
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не за последние 60 лет изменился в сторону по-
тепления на 2.3°С [5].

Увлажнённость. Первый цикл увлажнённости
относится к периоду с 1905 по 1946 г., он характе-
ризовался относительно малой межгодовой из-
менчивостью и суммами годовых осадков, близ-
кими к среднемноголетним значениям. В этот пе-
риод годовая сумма осадков составляла в среднем
536 мм. С 1947 по 1954 г. наблюдался цикл интен-
сивного уменьшения увлажнённости; средне-
многолетнее значение суммы годовых осадков
для этого периода составило 434 мм, что на 100 мм
меньше, чем в предыдущем цикле. Цикл 1955–
1986 гг. характеризовался в годовом выражении
близкими к среднемноголетним значениями
(544 мм). Более влажный цикл отмечался в пери-
од с 1987 по 2006 г.; среднемноголетнее значение
суммы годовых осадков составило 618 мм. Цикл
для последних 13 лет характеризуется межгодовой
неустойчивостью и частыми сменами относи-
тельно сухих и влажных периодов. Для зимнего
периода с 1978 по 2020 г. наблюдался относитель-
но влажный цикл, с выпадением осадков выше
среднемноголетних значений. Так, в среднем с
1978 по 1983 г. в зимний период выпадало 166 мм
осадков, а с 2015 по 2020 г. – 177 мм (увеличение
на 9%). Уменьшение на 45% суммы осадков для
летнего периода характерно для цикла последних
13 лет [5]. Архивные данные по изменчивости ко-
личества осадков и общей увлажнённости в реги-
оне подтверждаются результатами дендрохроно-
логии и стабильной изотопии годичных колец
древесины [23].

ПОСЛЕДСТВИЯ МАЛОВОДНОСТИ НА ДОНУ
Наблюдаемое в настоящее время на Дону ма-

ловодье и зарегулирование речного стока приве-
ли к необратимым деформациям естественных
процессов в экосистеме донской дельты и Таган-
рогского залива, в прошлом богатых промысло-
выми рыбами. Резко сократились весенние па-
водки и общий объём пресного стока в сторону
взморья. Донские гирла (рукава и протоки в дель-
те) в течение года примерно на 17% заполняются
слабосолоноватой (2–4‰) и на 4% солоноватой
(4–8‰) водой. Опасными в местах обитания зо-
обентоса и ихтиофауны стали частые смещения
зоогеографического барьера (изогалины 4–5‰)
из Таганрогского залива в донскую дельту. Пери-
одически возникающие непривычные для мест-
ной флоры и фауны концентрация и химический
состав солей в воде способствуют угнетению био-
ты и изменению естественной экосистемы взмо-
рья. Заполнения рукавов и проток донской дель-
ты на протяжении четверти года (в совокупности)
слабосолёной и солоноватой водой вызывают тя-
жёлые последствия для рыбного хозяйства, аква-
культуры и забора питьевой воды для городов

Приазовья. Если проходные рыбы, например
осетровые, могут жить как в морской, так и
в пресной воде, то речная фауна обитает только
в пресной воде: в таких ситуациях при адаптации
страдает система осморегуляции рыб [24].

Доминирование воды черноморского генезиса
в дельте служит одним из признаков аридизации
и дефицита влаги в водосборном бассейне Дона.
Наблюдения показывают, что его сток уже не
способен создавать фронт пресных вод в Таган-
рогском заливе. Характерно, что даже во время
сгонов на гидрометеорологических постах в дель-
те Дона фиксируется повышение солёности до 3–
5‰. Природа этого явления близка к механизму
морского апвеллинга1. В последние годы в Таган-
рогском заливе, судя по ряду признаков, резко
возросла роль азово-черноморского компенсаци-
онного течения, возмещающего явный дефицит
речной воды.

* * *
Таким образом, можно констатировать, что

результаты изучения палеогеографии Азовского
моря и Приазовья важны для понимания совре-
менных тенденций трансформации обводнённо-
сти, климата и ландшафтов в регионе. Анализ
комплекса данных об изменениях условий обита-
ния на суше на протяжении позднего плейстоце-
на и голоцена показал, что на территории юга Во-
сточной Европы сложились более или менее бла-
гоприятные условия для возникновения степных
и лесостепных ландшафтов, поддержания фауни-
стического биоразнообразия. В тёплые межлед-
никовья в регионе стабильно формировались
чернозёмы. Однако при этом происходили посто-
янные трансформации как климата, так и ланд-
шафта, оказывавшие влияние на состояние окру-
жающей среды, характер почвенного покрова,
условия жизни населения.

Явления типа маловодья в отдельных регио-
нах, в том числе в Приазовье, связаны с цикличе-
скими изменениями климата, борьба с которыми
неэффективна. Причины беспрецедентных пре-
образований в дельте Дона и на взморье кроются
во внутривековой цикличности климата (30, 60 лет)
и деструктивных явлениях, нараставших с 1952 г.
после перекрытия долины р. Дон Цимлянской
плотиной.

Климатические циклы, а также закономерно-
сти изменения ряда экологических показателей,
в том числе обводнённости территории, необхо-
димо учитывать при экономическом планирова-
нии развития регионов. На наш взгляд, вместо

1 Апвеллинг – подъём глубинных вод, имеющих иную плот-
ность, температуру, солёность, содержание биогенных ве-
ществ и др., к поверхности водоёма за счёт ветровых пото-
ков и циркуляции водных масс.
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реализации проектов с сомнительной эффектив-
ностью (например, постройки Багаевского гид-
роузла на Дону) необходимо реконструировать
существующие гидротехнические сооружения,
модернизировать флот класса “река–море” и ак-
тивнее развивать водосберегающие технологии
(например, системы капельного орошения).
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CLIMATE CHANGES IN THE SEA OF AZOV REGION OVER THE LAST 
126 THOUSAND YEARS AND THE PROBLEM OF LOW FLOW

G. G. Matishov1,# and V. V. Titov1,##

1Southern scientific Centre RAS, Rostov-on-Don, Russia
#E-mail: matishov_ssc-ras@ssc-ras.ru
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In the last 15 years, in the south of the European part of Russia, including in the Sea of Azov region, there
has been a period of low water associated with a decrease of river f low. This leads to a number of negative con-
sequences for the population of the region, agriculture, inland navigation, and transformations of the ecosys-
tems of the Sea of Azov. The article discusses a retrospective analysis of changing of climate and watering of
the territory during the Late Pleistocene and Holocene, based both on the results of paleogeographic studies
and on archival and historical data. It is shown that changes in environmental parameters, including the
amount of precipitation, on which the full f low of the Don river depends, is cyclical. Currently, there is a cycle
associated with a significant decrease of the annual precipitation amount and an increase in average annual
temperatures.

Keywords: south of European Russia, Sea of Azov, late Pleistocene, Holocene, climate cycles, landscape
changes, low water.
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В статье анализируется динамика природной среды Азовского моря в условиях разномасштабных и
разнонаправленных изменений климата последнего макроцикла, включающего микулинскую меж-
ледниковую и валдайскую ледниковую эпохи, отдельные их стадии и фазы развития. Показано, что
палеогеографическое развитие Азовского моря тесно связано с глобальными изменениями климата
и находится в зависимости от функционирования системы Средиземноморье–Понт–Каспий.
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Азовское море, глубоко врезаясь в сушу и
длинной цепочкой проливов и морей соединяясь
с Атлантическим океаном, представляет собой
самое континентальное море планеты. Оно явля-
ется частью системы Средиземноморье–Понт
(Азовское и Чёрное моря)–Каспий – внутри-
континентальных водоёмов, реликтов бассейна
Паратетиса, отличающихся природными особен-
ностями и историей палеогеографического раз-
вития (рис. 1). Составная часть системы Понто-
Каспий включает в себя Каспийское море (изо-
лированный бассейн), Азово-Черноморский бас-
сейн (имеющий периодическую связь с Мировым
океаном) и Манычскую депрессию (функциони-
ровавшую как пролив между Каспием и Понтом).
Средиземное море имеет постоянную связь с Ми-
ровым океаном, “воротами” между ним и Пон-

том служит Мраморное море, в зависимости от
функционирования проливов Дарданеллы и Бос-
фор, периодически превращавшееся в изолиро-
ванный водоём. Динамику природной среды
Азовского моря необходимо рассматривать неот-
рывно от развития всей этой сложной системы
бассейнов, испытывающей на себе влияние мно-
жества факторов.

Цель настоящей статьи – показать, как изме-
нялось Азовское море в условиях глобальных из-
менений климата последнего климатического
макроцикла. Материалом послужил анализ и
обобщение результатов многолетних исследова-
ний автора в Понто-Каспийском регионе, а также
опубликованные данные.

В настоящее время общепринятым подходом к
оценке продолжительности событий служит их
сопоставление с изотопно-кислородными дан-
ными по глубоководным морским осадкам и лед-
никовым кернам, отражающим глобальные изме-
нения климата (морские изотопные стадии, или
МИС) [1, 2]. Последний климатический макро-
цикл – это эпоха от последнего межледниковья
(МИС 5е) до современного (МИС 1), составляю-
щая поздний плейстоцен (рис. 2). Он включает в
себя разномасштабные и разнознаковые глобаль-
ные климатические события: межледниковую и
ледниковую эпохи, отдельные их стадии и фазы
развития. Палеогеографический анализ отклика
природной среды Азовского моря на разномас-
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штабные и разнознаковые изменения климата
важен для понимания современного состояния
бассейна, он представляет собой естественно-ис-
торическую основу для прогнозных оценок и ак-
туален в современных условиях глобальных кли-
матических изменений.

Изучение истории развития бассейнов Понта
и эволюции их природной среды в позднем плей-
стоцене имеет долгую историю. Первые палео-
географические реконструкции выполнены Н.И.
Андрусовым [4, 5], продолжены работами [6–8] и
многими другими. Комплексные исследования
обобщены в монографиях [9–15]. В последние де-
сятилетия наблюдается резкое увеличение коли-
чества таких работ, что свидетельствует о возрас-
тающем интересе международного научного со-
общества к истории внутриконтинентальных
бассейнов Европы, игравших важную роль в раз-
витии природной среды континента в палеовре-
мени и продолжающих играть эту роль в наши
дни.

Последний климатический макроцикл начи-
нается с межледниковой эпохи (микулинской на
Восточно-Европейской равнине). Международ-
ной стратиграфической комиссией геохроноло-
гическая позиция последнего межледниковья
оценивается интервалом МИС 5е, между 128 и
115 тыс. лет назад (л.н.); климатический оптимум
межледниковья датируется в ~125 тыс. л.н. [2]
(см. рис. 2). Начало межледниковья характеризо-
валось быстрым подъёмом уровня моря (бореаль-

ная трансгрессия), связанного с таянием матери-
кового оледенения [16, 17]. Уровень Мирового
океана достиг современных отметок около
127 тыс. л.н., в максимальной фазе трансгрессии
он превысил современные значения на 6–7.5 м [17]
или на 7–9 м [18]. Понижение уровня океана на-
чалось 116–118 тыс. л.н. [19]. Режим Средиземно-
го моря в позднем плейстоцене определялся ко-
лебаниями уровня океана, поскольку связь этого
моря с Северной Атлантикой через Гибралтар не
прерывалась. Одновременно с трансгрессией
океана в Средиземном море развивалась тиррен-
ская трансгрессия, характеризующаяся широким
расселением тропической малакофауны сене-
гальского типа с показательным видом Strombus
bubonius. Основной трансгрессивный пик, превы-
шающий современный уровень на 6–7 м, отвечал
климатическому оптимуму межледниковья, бо-
лее тёплым и влажным условиям по сравнению с
современными.

Воды тирренской трансгрессии, преодолев си-
стему Дарданеллы–Мраморное море–Босфор,
заполнили Черноморскую котловину, став при-
чиной карангатской трансгрессии с наивысшим
в неоплейстоцене уровнем (на 5–7 м выше совре-
менного) и солёностью до 30 промилле (‰).
Её отложения распространены широко, поэтому
палеогеография этого бассейна изучена достаточ-
но полно [8–14, 20–24].

Карангатская трансгрессивная эпоха в Понте
представлена двумя стадиями – карангатской и

Рис. 1. Азовское море в системе Средиземноморье–Понт–Каспий
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тарханкутской. В межледниковье развивалась ка-
рангатская стадия. В раннюю фазу её развития,
тобечикскую [10], с уровнем ниже современного,
в области Чёрного моря распространились виды,
характерные для него и в наши дни. Вторая фаза
трансгрессии, собственно карангатская, характе-
ризовалась солёнолюбивыми видами, среди ко-
торых присутствовали моллюски, ныне здесь от-
сутствующие (Acantocardia tuberculata и др.). Вы-
сокая солёность была характерна и для южной
части Азовского моря. Заполнив Азовскую котло-
вину и приустьевые участки речных долин, ка-
рангатские воды ингрессионным заливом вторг-

лись в Манычскую депрессию (рис. 3а). Результа-
ты буровых работ, выполненных нами в
депрессии [25], свидетельствуют о проникнове-
нии морских вод вплоть до порога (водораздела)
Зунда-Толга, преодолеть который они не смогли.
Распространение в осадках центральной части
Манычской депрессии представителей карангат-
ской фауны Cerastoderma glaucum, Chamelea galli-
na, Chlamys glabra, Ostrea edulis служит доказатель-
ством довольно высокой солёности вод залива
(около 18–20‰). В его вершинной части, судя по
преимущественному распространению Cerasto-
derma glaucum и исчезновению более солёнолю-

Рис. 2. Глобальные изменения климата последнего макроцикла (поздний плейстоцен)
Источник: [3]
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Рис. 3. Система бассейнов Средиземноморье–Понт–Каспий в условиях последнего климатического макроцикла:
а – микулинское межледниковье; б – переходный период: микулинское межледниковье – ранневалдайское (кали-
нинское) оледенение; в – ранневалдайское (калининское) оледенение; г – межстадиальное потепление; д – поздне-
валдайское (осташковское) оледенение; е – деградация поздневалдайского оледенения; ж – позднеледниковье; з –
ранний голоцен. Стрелками показаны сток вод и миграции фауны
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бивых видов моллюсков, воды залива были до-
вольно сильно опреснены (до 10‰) [11, 26].

Датирование карангатских отложений в стра-
тотипических разрезах Эльтиген (Керченский
полуостров) и Тузла (Таманский полуостров) ме-
тодом оптически стимулированной люминесцен-
ции (ОСЛ) привело нас к заключению о развитии
этой трансгрессивной стадии 131–120 тыс. л.н.
[22–24].

В Каспии в межледниковую эпоху развивалась
так называемая малая трансгрессия, сформиро-
вался позднехазарский изолированный бассейн с
максимальным уровнем около –10 м, с превы-
шавшей современную солёностью – от 10–12‰ в
Северном до 14–15‰ в Южном Каспии [12, 14].
Карангатские воды не стекали в Каспий.

Микулинское межледниковье сменилось
сложной в климатическом отношении эпохой,
отвечающей МИС 5d-a (115–75 тыс. л.н.). Соглас-
но принятой региональной схеме для европей-
ской части России, этот временной интервал вы-
деляется как часть ранневалдайского оледенения.
Он включает в себя курголовское похолодание
(стадия 5d), верхневолжский (крутицкий) интер-
стадиал (5с), лапландское похолодание (5b) и
круглицкий интерстадиал (5а) [27, 28]. Некото-
рые исследователи [28] считают, что этот интер-
вал следует выделять в качестве самостоятельного
этапа, например, эовалдая. Автор данной статьи
придерживается точки зрения о его отнесении к
переходной (межледниковье – оледенение) кли-
матической эпохе.

В Понте продолжал своё развитие карангат-
ский трансгрессивный бассейн, поддержанный
второй стадией тирренской средиземноморской
трансгрессии (МИС 5с). Её уровень лишь немно-
го превышал современный, климатические усло-
вия также были близки к современным. Третий
подъём тирренской трансгрессии, отвечающий
МИС 5а, оказался незначительным. Согласно ис-
следованиям в Мраморном море [21, 29], среди-
земноморские воды в Понт не сбрасывались. В со-
ставе малакофауны Понта отсутствовали гало-
фильные элементы, господство перешло к
умеренно стеногалинным и эвригалинным ви-
дам. Согласно данным ОСЛ-датирования, вре-
менной интервал этой стадии – от 120 до 100 тыс.
л.н. [22, 24].

Эта же эпоха в Каспии ознаменовалась разви-
тием гирканского трансгрессивного бассейна [11].
Вопрос о его существовании служил предметом
многолетней дискуссии [11, 30]. В последние го-
ды в связи с нефтепоисковыми работами в аква-
тории Северного Каспия появились данные, поз-
волившие нам подтвердить существование гир-
канской трансгрессии в истории Каспия [30].
Её фаунистический облик определялся совмест-
ным нахождением Didacna subcatillus, D. cristata и

редких представителей позднехазарской фауны.
Бассейн был опреснён и по размерам превосхо-
дил позднехазарский. Палиноспектры указывают
на некоторое похолодание и увлажнение клима-
та [30].

Снижение уровня карангатского бассейна, как
следствие снижения уровня Мирового океана в
переходную к ледниковой эпоху, привело к со-
кращению протяжённости ингрессионного зали-
ва в Маныче. Однако эти климатические условия
благоприятствовали повышению уровня изоли-
рованного Каспия. Гирканские воды, преодолев
порог Зунда-Толга, стали заполнять Манычскую
депрессию. О впадении гирканских каспийских
вод в отступавший карангатский залив свидетель-
ствуют материалы бурения в центральной части
Манычской депрессии [25, 26], а именно залега-
ние выше слоёв с карангатской малакофауной от-
ложений с совместным присутствием представи-
телей эвригалинной карангатской и гирканской
фаун.

Продолжавшееся снижение уровня карангат-
ского бассейна привело к полному освобожде-
нию Манычской депрессии от морских вод и от-
крытию в ней гирканского пролива (рис. 3б). На
открытие пролива указывает залегание в керне
скважин слоя с гирканской фауной (без примеси
карангатской) [25, 26]. Существование пролива
подтверждено нами анализом керна скважин на
Таманском шельфе Понта [26, 31]: здесь в отло-
жениях завершающей фазы (тарханкутской) ка-
рангатского бассейна отмечены раковины мол-
люсков (Didacna cristata, D. subcatillus), характер-
ные для гирканской трансгрессии Каспия.
Гирканский пролив, с учётом анализа обитавшей
в нём малакофауны, имел солёность 8–10‰.
ОСЛ-датировка гирканских отложений в централь-
ной части Манычской депрессии – 107 ± 7 тыс. лет
назад [25].

Неустойчивый в климатическом отношении
переходный период сменился глубоким продол-
жительным похолоданием, отвечавшим стадии
МИС 4 (75–60 тыс. л.н.) и соответствовавшим ка-
лининской стадии валдайского оледенения. Оке-
ан, а вслед за ним и карангатский бассейн, ре-
грессировали. Связь со Средиземным морем от-
сутствовала [21, 29]. В Понте получила развитие
посткарангатская регрессия с уровнем до –80 –
–100 м [9–14]. На месте Азовского моря прости-
ралась аллювиальная равнина с пересекавшей её
долиной Дона (рис. 3в). В Причерноморье рас-
пространились сухие холодные степи [12, 14, 21].
В Каспии также развивалась глубокая регрессия –
ательская [14, 32]. Палинологические материалы
свидетельствуют о разнообразии ландшафтной
обстановки в Северном Прикаспии: от лесных с
преобладанием хвойных пород до перигляциаль-
ных лесостепных и тундро-лесостепных [32]. Ме-
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тодами радиоуглеродного и ОСЛ-датирования
временной интервал регрессии определён при-
мерно в 75–42 тыс. л.н. [32, 33].

Калининское оледенение сменилось межста-
диальным потеплением (средневалдайский мега-
интерстадиал, МИС 3) с временными границами
60–25 тыс. л.н. [27, 28]. Оно включало в себя ряд
относительно холодных и тёплых фаз, в целом ха-
рактеризуясь общим смягчением континенталь-
ности климата [27]. Мраморное море формирова-
лось как озёрный бассейн [21, 29], связь между
Средиземным морем и Понтом не установлена.
В Понте реконструировано повышение уровня до
–25 – –20 м, названное Г.И. Поповым [11] сурож-
ской трансгрессией, однако признанной далеко
не всеми исследователями региона. Осадки этого
трансгрессивного бассейна обнаружены на шель-
фе современного Чёрного моря [34, 35]. Время его
существования оценивается в 40–25 тыс. л.н. [35].
Изученный нами керн скважин с Таманского
шельфа подтвердил существование сурожского
трансгрессивного бассейна, береговая линия ко-
торого реконструируется на уровне около –20 м.
На основании радиоуглеродного датирования
возраст прибрежных сурожских отложений –
около 30 тыс. л.н. [31]. Подъём уровня был вызван
увеличением приходной составляющей водного
баланса (увеличение стока с водосборных площа-
дей). В Азовском бассейне в результате подпора
формировались болотные и лиманные условия
(рис. 3г).

В Каспии для этого же интервала времени (по
материалам бурения и результатам анализа керна
скважин из Северного Каспия нами установлено
существование самого раннего хвалынского
трансгрессивного бассейна. В составе его фауны
Didacna subcatillus, D. zhukovi, D. parallela. Много-
численные радиоуглеродные датировки показали
интервал его развития во второй половине меж-
стадиала МИС 3 [36]. Функционирование проли-
ва в эту эпоху не установлено.

Поздневалдайская (осташковская) стадия оле-
денения сопоставляется с МИС 2 (25–11.7 тыс. л.н.).
Максимальное похолодание климата валдайской
ледниковой эпохи датировано интервалом 22–
18 тыс. л.н. В этот период вся территория боре-
альной области Европы за пределами Скандинав-
ского ледникового покрова представляла собой
единую гиперзону [12], ландшафты которой
сформировались под сильным воздействием про-
цессов криогенеза. Согласно [37], локальный лед-
никовый максимум в центре Восточно-Европей-
ской равнины датируется около 20–20.5 тыс. л.н.;
дегляциация началась 17–15 тыс. л.н.

В период максимального похолодания Понт
представлял собой изолированный регрессивный
новоэвксинский бассейн (рис. 3д), минимальный
уровень которого оценивается от –100 [12] до

–140 м [14, 15, 34]. На месте черноморских котло-
вин, континентального склона и нижней части
шельфа существовал сильно опреснённый водо-
ём, заселённый малакофауной, в составе которой
определены виды пресноводной (родов Viviparus,
Lithoglyphus, Valvata) и слабо солоноватоводной
(родов Monodacna, Dreissena) экологических
групп, господствовали дрейссены [10–12].

Азовское море представляло собой низменную
прибрежную равнину, пересекаемую долиной
Дона, устье которого располагалось в 60 км юж-
нее Керченского пролива [11, 12]. Холодный и су-
хой климат реконструирован по спорово-пыль-
цевым данным [38]. На осушенных участках
шельфа и низменных побережьях существовали
ландшафты, близкие к перигляциальным. Время
существования регрессивного бассейна оценива-
ется в 22–17 (16) тыс. л.н. [39].

В период ледникового максимума Каспий так-
же регрессировал [14, 36]. Но с началом дегляци-
ации его уровень стремительно поднимался, до-
стигнув абсолютных отметок 48–50 м. В долине
Волги существовал протяжённый (около 500 км)
эстуарий. Его осадки обнажены в большинстве
разрезов [11, 12, 14]. Типичной фацией являются
шоколадные глины, уникальные осадки хвалын-
ской трансгрессии Северного Каспия. Бассейн
заселила сравнительно бедная фауна, преимуще-
ственно Didacna parallella, D. protracta и D. ebersini.
Солёность на основной акватории раннехвалын-
ского Каспия оценивается в 11–12‰. Низкие
температуры бассейна подтверждаются палино-
логическими материалами: так, в период накоп-
ления толщи шоколадных глин в Нижнем Повол-
жье реконструированы перигляциальные ланд-
шафты [40].

При достижении трансгрессией максималь-
ных отметок открылся пролив. Об этом свиде-
тельствует геоморфологическое строение Ма-
нычской депрессии, а также палеонтологическое
содержание её отложений [11, 14]. Воды раннех-
валынской трансгрессии проложили себе путь к
новоэвксинскому бассейну Понта в буртасских
озёрных отложениях Маныча и перекрывающих
их субаэральных осадках. Об этом (эрозионном)
этапе существования пролива свидетельствуют
сохранившиеся ложбины стока и грядовый ре-
льеф Манычской долины [41]. На следующем (ак-
кумулятивном) этапе нижнехвалынские осадки
сформировали прислонённую к грядам террасу
на высоте 22–25 м. Отложения вскрываются в
естественных разрезах на протяжении Маныч-
ской долины. В их составе типичные раннехва-
лынские виды Didacna ebersini, D. protracta. Строе-
ние осадочной толщи и содержащиеся в ней
сообщества моллюсков указывают на однона-
правленную миграцию малакофауны из Каспия
в новоэвксинский бассейн Понта [14, 41].
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Функционирование пролива датируется 18–
14 тыс. л.н. [42], в плейстоцене это завершающая
эпоха его существования.

Новоэвксинский бассейн Понта, принявший
хвалынские воды из Каспия, отреагировал под-
нятием уровня. Более того, трансгрессивная тен-
денция в нём наметилась и в результате увеличе-
ния стока с водосборных площадей. В новоэвк-
синском трансгрессивном бассейне расселились
слабо солоноватоводные каспийские виды
(Monodacna, Adacna, Hypanis, Dreissena), среди
которых встречались редкие Didacna moribunda и
D. ebersini [9–11]. Уровень новоэвксинской транс-
грессии достиг максимального уровня –30 м. Его
более высокому стоянию препятствовал низкий
порог стока пролива Босфор: при его достижении
новоэвксинские воды сбрасывались в Мрамор-
ное море и даже в Средиземное, чему существуют
геологические и палеонтологические свидетель-
ства [21, 29]. Сформировалась уникальная палео-
географическая ситуация: каскад бассейнов Кас-
пий–Понт–Мраморное море–Средиземное мо-
ре (рис. 3е). В результате подпора в Азовском
море создавались условия для возникновения бо-
лот и лиманов.

Послеледниковое гляциоэвстатическое повы-
шение уровня Средиземного моря носит назва-
ние верзильской (фландрской) трансгрессии.
Её начало относится к раннему послеледниковью
(около 17–15 тыс. л.н.) [9, 12, 14, 21]. Трансгрес-
сия, начавшаяся с поступления большого объёма
североатлантических вод, привела к распростра-
нению современной средиземноморской фауны,
прежде всего моллюсков. Первое вторжение сре-
диземноморских вод в новоэвксинский бассейн
произошло около 9.8–9.5 тыс. л.н. [14, 15, 43].
В области Понта началось формирование голоце-
новой межледниковой черноморской трансгрес-
сии (рис. 3з).

* * *
Палеогеографическая динамика Азовского

моря в последнем климатическом макроцикле
(МИС 5 – МИС 1) была тесно связана с глобаль-
ными изменениями климата и находилась в зави-
симости от функционирования системы Среди-
земноморье–Понт–Каспий. Глобальное потеп-
ление (МИС 5е) и подъём уровня Мирового
океана привели к заполнению средиземномор-
скими водами Черноморской, а затем и Азовской
котловин и вызвали в Понте морскую карангат-
скую трансгрессию. Глобальное похолодание в
переходный к валдайской ледниковой эпохе пе-
риод вызвало снижение уровня карангатского
бассейна вслед за снижением уровня океана.
В отличие от карангатского моря, в этих же усло-
виях гирканский бассейн Каспия трансгрессиро-
вал и сбросил часть своих вод по Манычу в тар-

ханкутский бассейн (вторая стадия карангатской
эпохи) Понта. В ранневалдайскую (калининское
оледенение, МИС 4) ледниковую стадию в Понте
существовал посткарангатский регрессивный
бассейн. В условиях межстадиального потепле-
ния (МИС 3) бассейн трансгрессировал, но его
уровень оставался на отрицательных отметках.
Поздневалдайская (осташковское оледенение,
МИС 2) ледниковая эпоха, приведшая к самому
значительному снижению уровня Мирового оке-
ана, вызвала глубокую новоэвксинскую регрес-
сию в Понте. В эпоху деградации наземного и
подземного оледенения новоэвксинский бассейн
трансгрессировал, оставаясь на отрицательных
отметках уровня. В этот период он испытал влия-
ние сброса в него вод раннехвалынской транс-
грессии Каспия. Одновременный сброс вод через
Босфор в Средиземноморье стал причиной фор-
мирования каскада сточных бассейнов системы.
Глобальное межледниковое потепление голоцена
вновь привело к поступлению средиземномор-
ских вод и развитию в Понте черноморской мор-
ской трансгрессии.

Таким образом, Понт (Азовское и Чёрное мо-
ря), как промежуточный бассейн между Каспием
и Средиземноморьем, в своём развитии испыты-
вал влияние обоих бассейнов. В его позднеплей-
стоценовой истории установлено чередование
морских бассейнов и солоноватоводных (каспий-
ского типа). Морским бассейном была лишь ка-
рангатская трансгрессия, вызванная притоком
средиземноморских вод. Следующее наступление
моря на сушу (черноморское) развивалось уже в
голоцене. Солоноватоводными были посткаран-
гатский, сурожский и новоэвксинский бассейны.
Азовское море, как полноценный бассейн, суще-
ствовало лишь в межледниковые эпохи, при раз-
витии в Чёрном море трансгрессии с уровнем вы-
ше либо близком к современному.
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ENVIRONMENTAL DYNAMICS OF THE SEA OF AZOV UNDER CONDITIONS 
OF THE LAST CLIMATIC MACROCYCLE

T. A. Yanina1,#
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The paper presents the dynamics of the natural environment of the Sea of Azov under the different-scale and
multidirectional changes of the climate during the last macrocycle, the epoch from the last interglacial to the
modern one, including the Mikulino interglacial and Valdai glacial epochs, their development stages and
phases.It has been shown that the paleogeographic development of the Sea of Azov is closely related to global
climate changes and is dependent on the functioning of the Mediterranean–Pont–Caspian system.

Keywords: late Pleistocene, global climate changes, Mediterranean–Pont –Caspian system, Sea of Azov, pa-
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Многолетние климатические изменения привели к снижению водности ряда рек России. В бассей-
не р. Дон фаза низкой водности продолжается с 2007 г. Кроме того, в связи с потеплением климата
наблюдаются значительные колебания внутригодового гидрологического режима. Климатическая
ситуация и высокая антропогенная нагрузка на водные ресурсы осложняют условия развития оро-
шаемого земледелия. В то же время на Нижнем Дону существует очевидная необходимость увели-
чения площади поливных земель. Авторами статьи предложен ряд мер, способствующих эффектив-
ному развитию водохозяйственного комплекса Нижнего Дона на фоне дефицита водных ресурсов.
Рассмотрена возможность пополнения стока р. Дон. В условиях Азово-Донского бассейна может
быть применена разработанная в Федеральном научном центре гидротехники и мелиорации им.
А.Н. Костякова геоинформационная веб-система поддержки принятия решений по интегральному
управлению мелиоративно-водохозяйственным комплексом. Предлагаемая гидродинамическая
модель Нижнего Дона может быть использована в целях формирования оптимальных режимов
функционирования Цимлянского гидроузла в интересах сельскохозяйственных и рыбохозяйствен-
ных водопользователей.

Ключевые слова: речной бассейн, климатические изменения, дефицит водных ресурсов, мелиора-
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Мелиоративно-водохозяйственный комплекс
предназначен для обеспечения устойчивого водо-
пользования, которое способствует эффективному
развитию сельского хозяйства, укреплению продо-
вольственной безопасности и решению социально-
экономических задач регионов нашей страны. При
значительных объёмах водных ресурсов, которыми

обладает Россия в целом, регионы, расположенные
на юге европейской территории, испытывают де-
фицит воды, прежде всего для нужд хозяйственно-
питьевого водоснабжения, а также сельскохозяй-
ственного производства и судоходства.

Многолетние климатические изменения при-
вели к снижению водности ряда рек России. Со-
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кращение величины годового стока характерно
для Волги и Кубани, а также для Дона, но из всех
рек только в бассейне р. Дон фаза низкой водно-
сти продолжается с 2007 г. [1]. В 2021 и 2022 гг.
объём стока составил 53 и 47% нормы соответ-
ственно. Ресурсы речного стока за ряд лет в сопо-
ставлении со среднемноголетними значениями,
полученными на основе расчётов за период 1936–
1980 гг., представлены в таблице 1.

В связи с потеплением климата помимо обще-
го сокращения объёмов речного стока наблюда-
ются существенные изменения внутригодового
гидрологического режима р. Дон. Из-за повыше-
ния температур в зимний период значительная
часть талых вод расходуется на инфильтрацию,
возрастает питание рек за счёт разгрузки подзем-
ных вод. Перераспределение происходит на об-
щем фоне уменьшения модуля стока подземных
вод в бассейне Дона за 1978–2010 гг. с северо-за-
пада на юго-восток от 3.1 л/с⋅км2 (Дон в створе
Задонск) до 1.4 л/с⋅км2 (р. Хопер, створ Бесплемя-
новский) и до 0.8 л/с⋅км2 на р. Медведице (створ
Арчединская) [2]. В зимнюю и летнюю межень
речной сток формируется полностью за счёт под-
земного стока. Летний меженный период особен-
но критичен для сельскохозяйственного водо-
снабжения.

Статистика стихийных бедствий, обусловлен-
ных водным фактором [1], включая как высокие
паводки, в том числе в осенний период, так и за-
сухи, свидетельствует, что увеличиваются их по-
вторяемость и уровень разрушительности, а тем
более экономический ущерб от них. Предполага-
ется, что это одно из проявлений глобальных кли-
матических изменений. По прогнозам [3], вод-
ный режим рек России в ближайшие два десяти-

летия по основным параметрам будет близким к
наблюдавшемуся в последние 30–35 лет. Ожидае-
мое повышение температуры воздуха зимой поз-
воляет предположить, что увеличенный зимний
сток рек сохранится в ближайшие два–три деся-
тилетия, а относительная доля весеннего стока в
годовом объёме будет уменьшаться.

Вода в р. Дон [1, 3, 4] по своему качеству оце-
нивается преимущественно как “загрязнённая”,
а на участке г. Ростов-на-Дону – г. Азов – “гряз-
ная”. Основные загрязнители – соединения же-
леза, меди, сульфаты, органические вещества (по
БПК51 и ХПК2). Среднегодовые концентрации
органических веществ в 2021 г. достигали 3.5–
3.7 мг/л по БПК5 и 18.8–19.8 мг/л по ХПК, содер-
жание соединений меди превышало предельно
допустимые концентрации в 3–4 раза [1]. Загряз-
нение во многом зависит от экологического со-
стояния притоков, испытывающих большую ан-
тропогенную нагрузку. Качество воды в реке Дон
и его притоках определяется сбросами комму-
нально-бытовых стоков, поверхностным смывом
с территорий населённых пунктов и земель сель-
скохозяйственного назначения, чрезмерной за-
регулированностью речного стока, что приводит
к эвтрофикации водных объектов, накоплению
донных отложений, содержащих техногенные за-

1 БПК5 – биохимическое потребление кислорода (БПК5,
мгО2/дм3) – количество кислорода, израсходованное за
5 суток в процессе биохимического окисления органиче-
ских веществ, содержащихся в анализируемой воде (услов-
ная мера загрязнения вод органическими соединениями).

2 ХПК – химическая потребность в кислороде (мгО2/л) –
количество кислорода, потребляемое при химическом
окислении содержащихся в воде органических и неоргани-
ческих веществ под действием различных окислителей.

Таблица 1. Ресурсы речного стока в сопоставлении со среднемноголетними значениями (по данным Росводре-
сурсов)
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Водные ресурсы, км3/год Отклонения от среднемноголетнего 
значения, %

2010 2015 2020 2021 2022 2010 2015 2020 2021 2022

Северная 
Двина 357.0 101.0 97.4 86.1 130.0 87.0 94.5 –3.6 –14.5 28.6 –13.9 –6.4

Печора 322.0 129.0 151.0 170.6 185.0 143.0 127.0 17.1 39.2 43.4 10.9 –1.6
Волга 1360.0 238.0 234.0 189.1 293.0 215.0 216.0 –1.7 –16.8 23.1 –9.7 –9.2
Дон 422.0 25.5 18.3 12.1 10.8 11.8 13.6 –28.2 –52.5 –57.6 –53.7 –46.7
Кубань 57.9 13.9 13.8 9.84 6.46 14.0 12.5 –0.7 –29.2 –53.5 0.7 –10.1
Терек 43.2 10.5 12.0 10.0 8.26 10.1 9.7 14.3 –4.8 –21.3 –3.8 –8.1
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грязняющие вещества, сокращению ёмкости во-
дохранилищ.

Нагонные явления, связанные со средиземно-
морскими циклонами, активизируют абразион-
но-эрозионные процессы в Таганрогском заливе
и дельте Дона. Те же процессы широко развиты
до Цимлянского водохранилища включительно [5].
Усилению негативных процессов способствует
геологическое строение берегов и возрастающая
антропогенная нагрузка. В этой связи приобрета-
ют актуальность детальный мониторинг состоя-
ния берегов, обоснование конструктивных осо-
бенностей защитных инженерных сооружений и
проведение работ по укреплению берега с приме-
нением геомембран, геоматов или габионов.

Учитывая состояние русел малых рек Донско-
го бассейна и самого Дона, их заиление и обмеле-
ние, необходимо проводить работы по углубле-
нию дна с последующей утилизацией изъятых
донных отложений. Как показали совместные ис-
следования сотрудников Федерального научного
центра гидротехники и мелиорации им. А.Н. Ко-
стякова и Кубанского государственного аграрно-
го университета им. И.Г. Трубилина, для склади-
рования этих отложений пригодны геотекстиль-
ные контейнеры.

Главное богатство бассейна Дона – почвенные
ресурсы: чернозёмы занимают здесь 65% террито-
рии. По данным Министерства сельского хозяй-
ства РФ на 2023 г., мелиорируемые площади в
бассейне занимают 265.1 тыс. га, из которых си-
стемы, находящиеся в государственной собствен-
ности, располагаются на 246 тыс. га. Протяжён-
ность магистральных каналов – 1600 км, сброс-
ной коллекторно-дренажной системы – 800 км.
Воду подают 102 насосные станции. Орошаемые
земли занимают площадь 237 тыс. га (96% площа-
ди мелиорированных земель), но поливается
только четвёртая часть, точнее 24.2%. Дождева-
ние в настоящее время используется на площади
порядка 33 тыс. га, капельное орошение – на
6 тыс. га, на рисовые чеки приходится 18 тыс. га.
Средняя оросительная норма на гектар составля-
ет в Ростовской области от 3 до 4.5 и более тыс. м3

воды.
Принимая во внимание необходимость вовле-

чения в оборот орошаемых земель, для снижения
водно-экологической напряжённости можно
предложить следующие меры.

С целью нормализации хозяйственно-питье-
вого водоснабжения целесообразно рассмотреть
перспективы использования подземных вод.
В настоящее время в Ростовской области из раз-
веданных 847 тыс. м3/сут таких вод освоено лишь
94 тыс. м3/сут [1]. По оценкам, около 65% подзем-
ных вод можно использовать без предваритель-
ной очистки. Сложность их доставки до потреби-
телей состоит в значительном удалении место-

рождений от крупных промышленных городов,
но учитывая социально-экономическую значи-
мость вопроса, его необходимо решать. В особо
засушливые периоды возможно изъятие допусти-
мых объёмов подземных вод для использования в
комплексе с поверхностными, в том числе для
орошения. Изъятие подземных вод из естествен-
ных ресурсов в значительных объёмах как вынуж-
денная временная мера также возможно, но в
этом случае отбор предполагается только на про-
тяжении 1–2 маловодных лет с последующим
прекращением откачки и (при возможности) ис-
кусственным восполнением запасов. Это необхо-
димая мера с точки зрения охраны водных ресур-
сов. По данным исследования условий искус-
ственного восполнения подземных вод в
европейской части России, которое было прове-
дено в 1980-х годах Всероссийским научно-ис-
следовательским институтом гидрогеологии и
инженерной геологии (с 2002 г. – научно-произ-
водственная компания “ВСЕГИНГЕО”), потен-
циальные условия для решения задачи такого ро-
да выявлены на юге и юго-востоке Ростовской
области, а также в сопредельных Волгоградской
области и Краснодарском крае.

Пополнение стока Дона за счёт изъятия части
стока Волги возможно, но трезво оценивая слож-
ность реализации такого масштабного гидротех-
нического проекта, необходимо системно рас-
смотреть эту проблему и научно обосновать воз-
можность пополнения стока не только Дона, но
и Волги за счёт северных рек (Вычегда, Сухона,
Печора, Онега, Северная Двина и др.). Для этого
целесообразно провести междисциплинарные
исследования с учётом сложившихся социально-
экономических условий, климатической ситуа-
ции, инновационных технических решений в
сфере строительства, гидротехники, водообеспе-
чения и экологии. Такой подход открывает новые
перспективы в инновационном управлении ме-
лиоративно-водохозяйственным комплексом ев-
ропейской части России с тем, чтобы создать
условия для противодействия негативным клима-
тическим явлениям и обеспечить устойчивое
сельскохозяйственное производство в зоне недо-
статочного увлажнения.

С целью совершенствования планирования и
управления мелиоративно-водохозяйственным
комплексом необходимо перейти на новый тех-
нологический уровень интегрального управления
с применением автоматизированных систем,
геоинформационных и веб-технологий, а также
жёстким контролем водопотребления и водоотве-
дения. Интегральное управление предполагает
синхронный процесс контроля и комплексного
(системного) управления техническим состояни-
ем гидротехнических сооружений, экологическим
состоянием мелиорированных земель и водных
объектов (водоисточников и водоприёмников) [6].
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Эффективное интегральное управление вод-
ными ресурсами должно базироваться на досто-
верной информации, получаемой на стадии ин-
формационно-аналитического обоснования при-
нятия решений. Такой подход и необходимость
слаженной работы всех звеньев мелиоративно-
водохозяйственной системы предполагает совер-
шенствование комплексного экологического мо-
ниторинга земель сельскохозяйственного назна-
чения, включая согласованный и синхронизиро-
ванный контроль мелиоративного состояния
земель, почвенного покрова, поверхностных и
подземных вод, гидротехнических сооружений [6].
Система позволяет координировать действия: на
локальном уровне (службы эксплуатации мелио-
ративных систем) при принятии решений в обыч-
ном режиме и при внештатной ситуации; на реги-
ональном (исполнительные органы государ-
ственной власти) – при выполнении программ
развития водохозяйственного комплекса, вклю-
чая мероприятия проектного и восстановительно-
строительного характера; бассейновом (управле-
ние водными ресурсами) – при оптимизации мер
использования и охраны водных ресурсов; нако-
нец, на федеральном уровне – обеспечение раз-
работки госпрограмм, нацеленных на развитие
сельского хозяйства, мелиорацию земель и водо-
хозяйственный комплекс АПК.

Особенность перечисленных мер, принимае-
мых на разных иерархических уровнях управле-
ния, – системность и целостность целеполага-
ния, планирования, определения задач и методов
их решения, что в совокупности способствует ин-
новационному развитию всего водохозяйствен-
ного комплекса АПК. Реализация системного
подхода к оценке сложившейся ситуации и обос-
нованию решений возможна в рамках интеграль-
ного (синхронного) управления водными ресур-
сами, гидротехническими сооружениями, мелио-
ративным состоянием земель и плодородием почв.
В определении приоритетности задач управления
значимую помощь могут оказать численные ме-
тоды оптимизации, позволяющие реализовать
планомерное ведение сельского хозяйства и во-
допользования с учётом экономической эффек-
тивности, социальной целесообразности и эко-
логических ограничений.

Большая роль в повышении эффективности
водопользования в районе Нижнего Дона при-
надлежит действующей Ростовской гидрогеоло-
го-мелиоративной партии – филиалу Управле-
ния мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по Ростовской области (“Ростов-
мелиоводхоз”). Воссоздание системы таких экс-
педиций и партий в других областях и речных бас-
сейнах крайне важно. Необходимо обеспечить
данные структуры профильными специалистами,
а также программным и иным оснащением, свя-
занным с использованием геоинформационных

технологий, что будет способствовать совершен-
ствованию системы управления мелиоративно-
водохозяйственным комплексом на основе опе-
ративного получения достоверной информации
за счёт комплексного экологического монито-
ринга водных объектов, гидротехнических соору-
жений, мелиоративного состояния земель и пло-
дородия почв.

В Федеральном научном центре гидротехники
и мелиорации им. А.Н. Костякова разработана
геоинформационная веб-система поддержки
принятия решений по интегральному управле-
нию мелиоративно-водохозяйственным ком-
плексом, которая может быть апробирована в
условиях Азово-Донского бассейна [7, 8] (рис. 1).

С целью совершенствования системы управ-
ления в ВНЦ ВНИИГиМ разработана гидродина-
мическая модель Нижнего Дона, позволяющая
формировать оптимальные режимы работы Цим-
лянского гидроузла в интересах сельскохозяй-
ственных и рыбохозяйственных водопользовате-
лей, а также водного транспорта, прогнозировать
зоны затопления для планирования противопа-
водковых мероприятий [9] (рис. 2). Подобная
гидродинамическая модель предложена для реки
Кубань, она позволяет управлять водопользова-
нием на мелиоративных системах водосборного
бассейна, а также планированием попусков, ре-
шать и другие задачи на Нижней Волге [10].

Для снижения техногенной нагрузки и непро-
изводительных потерь воды в Азово-Донском
бассейне необходима модернизация мелиоратив-
ных систем. С этой целью первоначально нужно
провести их технико-технологический аудит, ко-
торый позволит оценить эффективность функци-
онирования мелиоративных водохозяйственных
систем на текущий момент для перспективного
планирования развития сельского хозяйства [6].
В обоснование решений на основе аудита входит
оценка наличия и качества водных ресурсов и
возможности увеличения объёмов их использова-
ния, технического состояния и эффективности
гидротехнических сооружений, а также сложив-
шегося мелиоративного состояния земель и пло-
дородия почв. Для постоянного контроля за ситу-
ацией и управления ею необходима организация
комплексного экологического мониторинга си-
лами гидрогеолого-мелиоративных партий.

* * *
Можно заключить, что аридизация климата в

Азово-Донском бассейне и высокая антропоген-
ная нагрузка на водные ресурсы осложняют усло-
вия развития орошаемого земледелия. В то же
время очевидна необходимость увеличения пло-
щади поливных земель на Нижнем Дону, введе-
ния в оборот орошаемых земель. Нужно модер-
низировать мелиоративные системы, внедрять



ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  том 93  № 12  2023

ПРОБЛЕМЫ МЕЛИОРАТИВНО-ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО 1149

инновационные технологии в водопользование,
прежде всего в орошение, полностью исключить
сброс недостаточно очищенных вод в малые ре-
ки-притоки и собственно в Дон за счёт строи-
тельства современных очистных сооружений.

С целью нормализации хозяйственно-питье-
вого водоснабжения в регионе целесообразно

рассмотреть перспективы увеличения добычи
подземных вод. При определённых условиях их
ресурсы в особо засушливые периоды могут ис-
пользоваться как дотация к поверхностным во-
дам, в том числе и для орошения земель.

Повышение эффективности мелиоративно-
водохозяйственного комплекса зависит от пере-

Рис. 2. Зоны и глубина затопления на участке р. Дон от г. Калач-на-Дону до устья Азовского моря 
Источник: [9]
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Рис. 1. Геоинформационная веб-система поддержки принятия решений по интегральному
управлению мелиоративно-водохозяйственным комплексом
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хода на новый технологический уровень управле-
ния, предполагающий применение автоматизи-
рованных систем принятия решений, широкое
использование геоинформационных и веб-си-
стем, автоматических систем наблюдений.

Представляется целесообразным рассмотреть
возможность междисциплинарного обоснования
пополнения стока р. Дон за счёт северных рек ев-
ропейской части России. Для обеспечения адек-
ватности и надёжности управления ситуацией в
Азово-Донском бассейне необходимо достовер-
ное информационно-аналитическое обоснова-
ние принимаемых решений на базе комплексного
экологического мониторинга состояния компо-
нентов мелиоративно-водохозяйственного ком-
плекса: водных ресурсов, гидротехнических со-
оружений, мелиоративного состояния земель.
Интегральное решение вопроса позволит повы-
сить эффективность мелиоративно-водохозяй-
ственного комплекса Нижнего Дона, стабилизи-
ровать водно-экологическую и социально-эко-
номическую ситуацию в регионе в условиях
изменения климата.
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PROBLEMS OF THE RECLAMATION AND WATER MANAGEMENT 
COMPLEX THE LOWER DON IN THE CURRENT CLIMATIC CONDITIONS
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Long-term climatic changes have led to a decrease in the water content of a number of Russian rivers. In the pool
of R. The Don phase of low water content has been going on since 2007. In addition, due to climate warming, sig-
nificant fluctuations in the intra-annual hydrological regime are observed. The climatic situation and high anthro-
pogenic pressure on water resources complicate the conditions for the development of irrigated agriculture. At the
same time, there is an obvious need to increase the area of irrigated land on the Lower Don. The authors of the
article propose a number of measures that contribute to the effective development of the Nizhny Don water man-
agement complex against the background of water scarcity. The possibility of replenishing the flow of the Don Riv-
er is considered. In the conditions of the Azov-Don basin, a geoinformation web-based decision support system
for integrated management of the reclamation and water management complex developed at the Federal Scientific
Center for Hydraulic Engineering and Melioration named after A.N. Kostyakov can be used. The proposed hydro-
dynamic model of the Lower Don can be used in order to form optimal modes of operation of the Tsimlyansk hy-
droelectric complex in the interests of agricultural and fisheries water users.

Keywords: river basin, climate change, water resource deficit, land reclamation and water management com-
plex, irrigation, web technology.
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В развитых зарубежных странах (США, Китай, Индия, Франция, Италия, Израиль и ряд других)
технологии твердотопливного ракетного двигателестроения используются не только в боевой ра-
кетной технике, но и в составе средств выведения космических аппаратов. Такой подход позволяет
внедрять и отрабатывать инновационные решения, а также повышать унификацию сопутствующих
технологий. Одним из наиболее важных факторов, оказывающих влияние на эффективность ис-
пользования ракетных двигателей твёрдого топлива в космических программах, служит стоимость
твёрдых ракетных топлив и узлов двигательных установок. По этой причине взаимозаменяемость
зарубежных твердотопливных изделий различного целевого назначения и сопутствующих техноло-
гий имеет своей целью обеспечение высокой загрузки производственных мощностей, что позволяет
существенно снизить цены на сырьё, материалы и топливо. Проведённый анализ подтвердил, что
создание средств выведения боевой ракетной техники на базе ракетных двигателей твёрдого топли-
ва закономерно приводит к снижению временных и стоимостных затрат на разработку таких изде-
лий, снижению технических рисков и повышению надёжности используемых технологий.

Ключевые слова: ракетный двигатель твёрдого топлива, двойное применение, боевая ракетная тех-
ника, средство выведения, технология, промышленность.

DOI: 10.31857/S0869587323120083, EDN: EQRCMG

Боевая ракетная техника большинства разви-
тых зарубежных стран создавалась и продолжает
создаваться преимущественно на базе ракетных
двигателей твёрдого топлива (РДТТ). К такому
оружию относятся баллистические ракеты средней
дальности, межконтинентальные баллистиче-

ские ракеты и баллистические ракеты подводных
лодок. При этом активно развивается двойное
применение технологий, то есть значительная до-
ля РДТТ военного назначения и их узлов исполь-
зуется в ракетно-космических средствах выведе-
ния [1–3].

Приведём несколько примеров зарубежных
технологий для боевой ракетной техники, на-
шедших нишу в гражданском секторе. Так, ещё
в 50-х годах ХХ в. австрийским химиком К. Кла-
гером было разработано твёрдое топливо на осно-
ве связующего – полибутадиена с концевыми
гидроксильными группами (hydroxyl-terminated
polybutadiene – HTPB) [4]. Топлива на его основе
активно применяются в изделиях военного на-
значения [5], в частности, в баллистических раке-
тах LGM-118A Peacekeepe (MX) и MGM-31C
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Pershing II [6], а также во многих РДТТ космиче-
ского назначения. Более эффективное топливо
NEPE используется преимущественно в боевой
ракетной технике, например, в баллистической
ракете подводных лодок UGM-133 Trident II (D5) [7].

Ещё один пример – производство корпусов се-
мейства твердотопливных ракетных двигателей
GEM, которые изготавливаются методом намот-
ки углеродных волокон с последующей пропит-
кой эпоксидной смолой [8]. Эти двигательные
установки наглядно демонстрируют принцип
двойного применения сопутствующей техноло-
гии, так как ранее она использовалась для изго-
товления корпусов РДТТ баллистических ракет
UUM-125 Sea Lance, MGM-134A Midgetman
(SIBM), UGM-133 Trident II (D5) [9]. Со сниже-
нием объёмов производства военной продукции
и освобождением производственных мощностей
стало возможным применять эту технологию для
изготовления корпусов стартовых ускорителей
ракет-носителей космического назначения. Это
позволило улучшить массовые характеристики
ускорителей, уменьшить деформируемость кор-
пусов, облегчить решение вопросов прочности
зарядов твёрдого топлива и заметно увеличить их
массу.

В качестве третьего примера укажем на угле-
род-углеродные материалы, разработанные для
сопловых блоков межконтинентальной балли-
стической ракеты LGM-118A Peacekeeper (MX)
и баллистической ракеты подводных лодок
MGM-134A Midgetman (SIBM) [10]. Этот тип ма-
териалов широко применяется во всех современ-
ных и перспективных разработках РДТТ косми-
ческого назначения и особенно в сопловых
блоках.

Ниже будет подробно рассмотрен зарубежный
опыт двойного применения РДТТ (как в боевой
ракетной технике, так и в средствах выведения
космических аппаратов), определены основные
направления развития этой технологии двигате-
лестроения и решаемые благодаря ей научные за-
дачи, а также сдерживающие её распространение
факторы.

Международный опыт двойного применения
твердотопливных ракетных двигателей. Китайская
промышленность в настоящее время активно ра-
ботает над созданием твердотопливных ракет-но-
сителей, способных оперативно выводить полез-
ный груз на орбиту в экстренных ситуациях и с
необорудованных площадок. Причём ряд проек-
тов таких носителей имеет явное родство с боевы-
ми твердотопливными ракетами [11, 12].

При создании китайской малогабаритной
твердотопливной ракеты-носителя оперативного
запуска CZ-11 (разработка Академии технологии
ракет-носителей CALT Китайской корпорации
космической науки и технологии CASC) исполь-

зованы технологии и элементы конструкции
стратегических твердотопливных баллистиче-
ских ракет наземного и морского базирования,
а именно межконтинентальной баллистической
ракеты DF-31, баллистической ракеты средней
дальности DF-21 и баллистической ракеты под-
водных лодок JL-2. Первый наземный запуск
CZ-11 состоялся в 2015 г., а первый запуск с мор-
ской платформы – в 2019 г. Наземный запуск
проводился из транспортно-пускового контейне-
ра мобильной пусковой установки, напоминаю-
щей соответствующие элементы мобильных ки-
тайских комплексов.

Семейство китайских твердотопливных ракет-
носителей Kuaizhou типа KZ-1, KZ-1A, KZ-11,
разработкой и производством которых занимает-
ся Китайская аэрокосмическая и научно-техно-
логическая корпорация CASIC в сотрудничестве
с Харбинским технологическим институтом, со-
здано на базе баллистических ракет средней даль-
ности DF-21, DF-25 и межконтинентальной бал-
листической ракеты DF-41. Запуск этих ракет-
носителей может осуществляться при помощи
мобильной пусковой установки с любого космо-
дрома Китая. Подготовка к пуску выполняется в
течение 24 ч. усилиями всего 6 человек. Важно от-
метить, что в настоящее время в разработке нахо-
дится твердотопливный двигатель диаметром 3 м
для ракеты-носителя KZ-21, его планируется вве-
сти в эксплуатацию к 2025 г.

Двойное применение технологий ракетного
двигателестроения позволило Китаю значительно
увеличить основные производственные фонды
предприятий по сборке твердотопливных балли-
стических ракет и ракет-носителей. Этот процесс
сопровождался расширением существующих и
строительством новых предприятий. Так, за по-
следние 15 лет Академией технологий твердотоп-
ливных космических двигателей AASPT введены
в строй три завода по производству РДТТ, созда-
на испытательная база, включающая два крупных
горизонтальных стенда для проведения огневых
испытаний. Это позволило провести испытания
самого мощного китайского РДТТ для ракеты-
носителя KZ-21, а немного позднее РДТТ меж-
континентальной баллистической ракеты DF-31
для модифицированного варианта ракеты-носи-
теля CZ-11.

Первой твердотопливной ракетой-носителем
сверхлёгкого класса в Индии стала трёхступенча-
тая ракета SSLV [12, 13], которая разработана пре-
имущественно с использованием технологий, за-
действованных в конструкции баллистической
ракеты Agni-5. В новой ракете реализован ряд ин-
новационных решений, направленных на макси-
мальное упрощение, унификацию конструкции
систем запуска твердотопливных ускорителей и
электромеханических приводов, что позволило
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сократить время подготовки и стоимость запуска
изделия.

Израиль для вывода полезного груза на около-
земные орбиты использует ракету-носитель Shavit,
разработанную на основе баллистической ракеты
средней дальности Jericho-2. С применением
этой ракеты израильскими военными в космос
были выведены спутники разведывательного на-
значения, позволяющие собирать и анализиро-
вать данные об активности военных в соседних
государствах.

Что касается стран Евросоюза, то, например,
во Франции и Италии используется альтернатив-
ный подход к разработке технологий ракетного
двигателестроения – она осуществляется в
первую очередь в интересах космических ракет-
ных систем. Например, опыт, накопленный при
разработке РДТТ стартовых ускорителей ракет-
носителей Ariane-5 и Ariane-6 (в части создания
новых сортов смесевых высокоэнергетических
твёрдых топлив, корпусов двигателей, изготовлен-
ных методом намотки из жаростойких компози-
ционных материалов высокой степени прочности),
применялся для создания и дальнейшей модер-
низации французской твердотопливной балли-
стической ракеты подводных лодок M51 [14, 15].

Практика эксплуатации ракетно-космической
техники показывает, что возможны два способа
использования РДТТ в качестве двигательной
установки средства выведения. Первый – ис-
пользование в качестве ракет-носителей лёгкого
класса переоборудованных межконтинентальных
баллистических ракет с заканчивающимся гаран-
тийным сроком хранения, либо демонтируемых и
снимаемых с вооружения в соответствии с усло-
виями действующих международных договоров.
Второй способ – разработка ракет-носителей
сверхлёгкого и лёгкого класса с двигательными
установками разгонных блоков или стартовыми
ускорителями на базе РДТТ, сконструированных
специально для этих целей либо в рамках концеп-
ции технологий двойного применения. Очевид-
но, что более простой и привлекательный первый
вариант. К его положительным характеристикам
следует отнести относительно невысокую стои-
мость ремонтно-восстановительных работ по пе-
реоборудованию межконтинентальных балли-
стических ракет в ракеты-носители и возмож-
ность полного или частичного использования
существующей наземной инфраструктуры. При
этом автоматически снимается вопрос о допол-
нительных расходах на утилизацию.

Не останавливаясь на ряде технических про-
блем использования переоборудованных меж-
континентальных баллистических ракет в каче-
стве ракет-носителей для выведения космиче-
ских аппаратов, необходимо отметить, что
локальное применение не приводит к широкой

интеграции РДТТ в космические программы, не
повышает загрузку производства, не создаёт опе-
режающего технологического задела. Создание
же новых двигательных установок для средств
выведения, включая маршевые двигатели, двига-
тельные установки разгонных блоков и стартовые
ускорители, связано с определёнными финансо-
выми затратами и вероятными техническими и
временными рисками [16, 17], которые могут
быть минимизированы с учётом опыта предше-
ствующих разработок и преемственности техно-
логий и материалов.

Изменение объёма производства твердотоплив-
ных ракетных двигателей с течением времени.
Принцип технологий двойного назначения мо-
жет быть применим не только к баллистическим
ракетным комплексам в целом, но и к отдельным
их составным частям, например, маршевым сту-
пеням. В этом случае можно использовать РДТТ
нижних ступеней в качестве стартовых ускорите-
лей, а верхних – в качестве двигательных устано-
вок разгонных блоков. В первом случае существу-
ющие проектные решения по РДТТ позволят за-
действовать освоенные прототипы, обеспечат
высокую преемственность при разработке основ-
ных узлов и агрегатов, близкую к проектной и бо-
лее равномерную загрузку дорогостоящего обору-
дования, стабильность высокотехнологичного
производства. Во втором случае интеграция
РДТТ в средства выведения оказывается наибо-
лее простой, так как при этом практически не
требуется изменений наземной инфраструктуры.

В настоящее время за рубежом объёмы произ-
водства топлива и материалов РДТТ космическо-
го назначения существенно превосходят военную
составляющую. Этот факт качественно иллю-
стрирует динамика изменения структуры выпус-
каемой продукции американской компании ATK
Thiokol с 1986 по 2002 г. (рис. 1). Из него следует,
что в середине 1980-х годов производственные
мощности по созданию твердотопливных ракет-
ных двигателей использовались преимуществен-
но для создания боевой ракетной техники, в том
числе маршевой ступени A3R ракеты UGM-27
Polaris A-3TK [18], а также UGM-96 Trident I (С4),
UGM-133 Trident II (D5), LGM-118A Peacekeeper
(MX), MGM-31C Pershing II и MGM-134A Midg-
etman (SIBM) с маршевыми РДТТ. Средства вы-
ведения с твердотопливными ускорителями и
РДТТ отдельных ступеней использовались ис-
ключительно для государственных нужд. Приме-
ры – ракета-носитель Delta II и многоразовый
транспортный космический корабль Space Shuttle.

К 1990 г. линейка средств выведения для госу-
дарственных нужд была расширена семейством
ракет-носителей Titan IV-B и Taurus (известный
также как Minotaur-C) со стартовыми ускорите-
лями и маршевыми ступенями на РДТТ. К этому
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времени стали производиться твердотопливные
ракеты-носители Pegasus для коммерческих нужд.
Их разработка позволила создать соответствую-
щий научно-технический задел, дала толчок раз-
витию коммерческого сектора космических
услуг. При этом линейка наиболее представи-
тельного стратегического вооружения сократи-
лась до ракет UGM-133 Trident II (D5), LGM-118A
Peacekeeper (MX), MGM-134A Midgetman (SIBM)
и была дополнена ракетой AGM-131 SRAM II,
в которой применяется маршевый РДТТ.

В период с 1990 по 1996 г. промышленность
США стремительно развивала выпуск средств
выведения на базе РДТТ для коммерческого при-
менения. Линейка таких изделий была расшире-
на как за счёт разработки новых ракет-носителей,
так и за счёт изменения назначения уже создан-
ных. Например, были произведены и отработаны
новые средства выведения, такие как Atlas IIAS с
твердотопливными разгонными блоками и H-IIA,
Athena I, Athena II с маршевыми РДТТ. Класс бо-
евой ракетной техники стратегического назначе-
ния был представлен в основном изделиями
UGM-133 Trident II (D5) и новым LGM-30G Min-
uteman III. Ракеты-носители Taurus и Delta II к
этому времени использовались для коммерческих
запусков. Это способствовало развитию семей-
ства ракет Delta и привело к созданию модифика-
ций Delta II, разработке неудачной Delta III и экс-
плуатируемой с 2002 г. по настоящее время Delta IV.
В целом к 2002 г. и далее изменения в объёме про-
изводимой продукции по целевым секторам (бое-
вая ракетная техника, государственные средства
выведения, коммерческие средства выведения)
незначительны.

Из рисунка 1 и обзора следует, что для марше-
вых двигателей, эксплуатируемых и разрабатыва-

емых зарубежных ракет-носителей сверхлёгкого,
лёгкого и среднего классов грузоподъёмности ха-
рактерно широкое применение РДТТ и заимство-
вание разработок, конструкций, материалов, топ-
лив, технологий вплоть до полного использова-
ния РДТТ боевого назначения. Такой подход
логичен и закономерен. Например, в американ-
ских ракетах-носителях со стартовой массой до
120 т и c грузоподъёмностью до 1.5 т, предназна-
ченных для выведения космических аппаратов на
низкую околоземную орбиту, применяются в ос-
новном РДТТ двойного назначения несмотря на
более низкий, чем у жидкостных ракетных двига-
телей, удельный импульс тяги и, соответственно,
большую стартовую массу. Это связано со струк-
турной простотой и надёжностью РДТТ, высокой
оперативностью запуска ракеты-носителя, удоб-
ством эксплуатации двигательной установки,
большей плотностью твёрдого топлива, что ча-
стично компенсирует недостаток низкого удель-
ного импульса, а также высокой стартовой тяго-
вооружённостью и быстрым выходом на марше-
вый режим работы. Кроме того, следует отметить
низкую трудоёмкость изготовления РДТТ, кото-
рая обеспечивается автоматизацией производ-
ства основных составных частей, использовани-
ем инжиниринговых программных комплексов
численного моделирования и сокращением стои-
мости изделия с ростом объёмов производства.

Характеристики твердотопливных ракетных
двигателей двойного назначения. Приведём наибо-
лее яркие примеры ракет-носителей двойного
применения.

1. Ракеты-носители семейства Minotaur, разра-
ботанные компанией Orbital Sciences Corporation
по заказу военно-воздушных сил США на основе
маршевых РДТТ межконтинентальных баллисти-

Рис. 1. Динамика изменения структуры выпускаемой продукции с РДТТ, произведённой компанией ATK Thiokol
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ческих ракет UGM-30 Minuteman и LGM-118A
Peacekeeper (MX). Следует подчеркнуть, что раке-
ты-носители Minotaur используются только для
запусков правительственных спутников и недо-
ступны коммерческим заказчикам. При этом в их
состав входят трёх-, четырёх- и пятиступенчатые
твердотопливные ракеты, основная информация
по компоновке которых приведена в таблице 1.

Четырёхступенчатая ракета-носитель сверх-
лёгкого класса Minotaur I предназначена для вы-
ведения на низкую околоземную орбиту космиче-
ского аппарата массой до 600 кг. Первая и вторая
ступени с двигателями M55 и SR-19 соответственно
заимствованы у межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты LGM-30F Minuteman III. Третья и
четвёртая ступени с двигателями Orion-50XL и
Orion-38 соответственно, а также головной обте-
катель и система управления – у ракет-носителей
Pegasus и Pegasus-XL [23]. Для выведения не-
скольких спутников в конструкции предусмотре-
на пятая ступень на жидкостной двигательной
установке HAPS. Первый запуск ракеты-носите-
ля Minotaur I состоялся в январе 2000 г.

Корпус двигателя первой ступени межконти-
нентальной баллистической ракеты LGM-30F
Minuteman II [24, 25] изготавливался из штампо-
ванных термообработанных стальных листов.
Применялась специальная сталь марки D6AC.
Юбка ракеты, переходники и отсек системы
управления имели стальной каркас и алюминие-
вую обшивку. Обечайка первой ступени ракеты
LGM-30F Minuteman II состояла из двух секций,
полученных путём последовательной раскатки из
стальной штампованной заготовки. Такой приём
сокращал расход стали, уменьшал массу двигате-
ля и увеличивал прочность благодаря отсутствию
сварных швов. На весь корпус ракеты способом
напыления наносилось теплозащитное покры-
тие, в состав которого входили эпоксидные смо-
лы и полиамидный отвердитель. В нижней части
устанавливались четыре отклоняемых сопла,
обеспечивающие управление вектором тяги при
работе РДТТ на активном участке траектории. В
двигательной установке использовался заряд

смесевого твёрдого ракетного топлива марки
TP-H1011/TP-H1043.

Вторая ступень межконтинентальной балли-
стической ракеты LGM-30F Minuteman II состоя-
ла из маршевого РДТТ SR19-AJ-1 разработки
Aerojet General и соединительного отсека. Корпус
двигателя изготавливался из титанового сплава
6AL-4V. Применение топлива ANB-3066 на осно-
ве полибутадиена позволило получить высокий
удельный импульс тяги. Так как ракетный двига-
тель имел только одно фиксированное сопло,
конструкторам пришлось прибегнуть к новым
способам создания управляющих усилий во вре-
мя его работы. Управление вектором тяги на
участке полёта второй ступени по тангажу и рыс-
канию осуществлялось за счёт впрыскивания
жидкого фреона в закритическую часть сопла че-
рез четыре группы отверстий, расположенных в
плоскостях стабилизации ракеты. Для управле-
ния по крену использовалась автономная газоге-
нераторная система с четырьмя неподвижными
управляющими соплами, закреплёнными на
сопловом блоке.

Трёхступенчатая суборбитальная ракета Mino-
taur II, известная и как Chimera и TLV, применя-
ется для испытаний системы противоракетной
обороны. В составе ракеты – первая ступень с
двигателем M55, вторая – с двигателем SR-19,
третья – с двигателем M57. Двигательные уста-
новки также заимствованы у межконтинентальной
баллистической ракеты LGM-30F Minuteman II.
Система управления разработана корпорацией
Orbital Sciences. Максимальная дальность полёта
ракеты – 6700 км, забрасываемая масса полезной
нагрузки – 440 кг.

Четырёхступенчатая суборбитальная ракета
Minotaur III также предназначена для проведения
испытаний системы противоракетной обороны.
В составе ракеты-носителя используются марше-
вые ступени снятой с боевого дежурства межкон-
тинентальной баллистической ракеты LGM-118A
Peacekeeper (MX). На первой ступени установлен
РДТТ SR-118, на второй – SR-119, на третьей –
SR-120. На четвёртой ступени – двигательная

Таблица 1. Двигательные установки семейства ракет-носителей Minotaur

Источники: [19–22].

Ступень Minotaur I Minotaur II Minotaur III Minotaur IV Minotaur V

1 M55 M55 SR-118 S1 SR-118 S1 SR-118 S1

2 SR-19 SR-19 SR-119 S2 SR-119 S2 SR-119 S2

3 Orion 50XL M57 SR-120 S3 SR-120 S3 SR-120 S3

4 Orion 38 – Super HAPS Orion 38 Star 48BV

5 HAPS 
(дополнительная)

– – HAPS 
(дополнительная)

Star 37FM 
(Star 37FMV)
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установка Super HAPS, работающая на жидком
топливе. Забрасываемая ракетой Minotaur III
масса полезной нагрузки на дальность 6700 км со-
ставляет 3060 кг.

Все три маршевые ступени межконтиненталь-
ной баллистической ракеты LGM-118A Peace-
keeper (MX) [26] изготавливались из кевлароэпок-
сидного материала и имели на внешней поверх-
ности многофункциональное покрытие чёрного
цвета, защищавшее ракету от действия поражаю-
щих факторов ядерного взрыва и аэродинамиче-
ского нагрева. Каждая ступень имела одно цен-
тральное, частично утопленное в камеру сгорания,
отклоняемое сопло, что позволяло управлять ра-
кетой по каналам тангажа и рыскания. Сопла из-
готавливались из специального кевлароэпоксид-
ного материала, а горловины – из высокочистого
пирографита. Сопла второй и третьей маршевых
ступеней оснащались выдвижным коническим
насадком на корпусе сопла. Для выдвижения на-
садка применялся специальный пневмогидрав-
лический привод. Это решение позволяло обес-
печить требуемую степень расширения сопла и,
соответственно, максимальную тягу двигателя
при одновременном сокращении габаритов раке-
ты. Для управления по каналу крена на участке
работы второй ступени использовались два газо-
генераторных автономных блока, закреплённых
на сопловом блоке ступени. На участке работы
первой и третьей ступеней управление по каналу
крена не осуществлялось, а накапливающаяся
ошибка компенсировалась во время работы вто-
рой ступени и ступени разведения. На первой и
второй ступенях применялось твёрдое топливо
HTPB, на третьей – твёрдое топливо NEPE, уни-
фицированное с топливом баллистической раке-
ты подводных лодок UGM-133 Trident II (D5).

Четырёхступенчатая ракета-носитель лёгкого
класса Minotaur IV предназначена для запуска на
низкую околоземную орбиту полезного груза
массой до 1600 кг. Аналогично ракете Minotaur III

ракета Minotaur IV разработана на базе трёх мар-
шевых ступеней межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты LGM-118A Peacekeeper (MX), а
именно РДТТ SR-118, SR-119 и SR-120. Четвёртая
ступень Orion-38 заимствована из состава ракет-
носителей Pegasus и Pegasus-XL. Особенность ра-
кеты-носителя Minotaur IV+ с грузоподъёмно-
стью на низкую околоземную орбиту 1800 кг со-
стоит в том, что вместо двигателя Orion-38 в каче-
стве его альтернативы может использоваться
двигательная установка Star 48BV. Для защиты
полезного груза от воздействия высоких темпера-
тур и воздушных потоков в состав системы выве-
дения внедрён головной обтекатель диаметром
2.34 м от ракеты-носителя Taurus.

Ракета-носитель среднего класса Minotaur V с
грузоподъёмностью на низкую околоземную ор-
биту 7000 кг представляет собой пятиступенчатую
модификацию ракеты-носителя лёгкого класса
Minotaur IV. Комбинацию всё тех же трёх марше-
вых ступеней межконтинентальной баллистиче-
ской ракеты LGM-118A Peacekeeper (MX) с двумя
коммерческими верхними ступенями Star 48BV и
Star 37MFV планируется использовать для запус-
ка космических аппаратов на геопереходную ор-
биту с массой полезного груза 580 кг, а также для
выполнения лунных миссий в будущем. Основ-
ные параметры РДТТ различных ступеней раке-
ты-носителя Minotaur V приведены в таблице 2.

2. Авиационно-космическая система Pegasus
сверхлёгкого класса предназначена для доставки
космического аппарата на околоземные орбиты и
проведения лётных испытаний гиперзвуковых
аппаратов [16]. Основные массогабаритные и
энергетические характеристики этой системы
выведения приведены в таблице 3.

Трёхступенчатая твердотопливная ракета-но-
ситель Pegasus совместной разработки компаний
Orbital ATK и Hercules Aerospace Company стала
первой в истории ракетой воздушного старта,
обеспечившей вывод космического аппарата на

Таблица 2. Основные параметры РДТТ Minotaur V5

Источник: [22].

Параметр SR-118 SR-119 SR-120 Star 48BV Star 37FM Star 37FMV

Длина, м 8.40 7.90 2.44 2.08 1.69 1.92

Диаметр, м 2.34 2.34 2.34 1.24 0.93 0.93

Масса топлива, т 45.400 24.500 7.080 2.010 1.065 1.063

Время горения, с 56.5 61.0 72.0 84.1 62.7 62.7

Максимальная 
тяга, кН

2224.0 1223.0 289.0 78.0 54.8 55.6

Удельный импульс 
в вакууме, Н · с/кг

2786 3021 2943 2825 2845 2884
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околоземную орбиту. Первоначально планирова-
лось, что это будет изделие двойного назначения,
которое может использоваться как для выведения
полезного груза в космос, так и для поражения
наземных объектов.

Комплекс наземной инфраструктуры системы
функционирует на основе существующего обору-
дования баз военно-воздушных сил США. Старт
ракеты-носителя Pegasus XL осуществляется по-
сле сброса с самолёта-носителя на высоте 12 км
при скорости полёта, соответствующей числу
Маха 0.82. Для управления и стабилизации раке-
ты-носителя при полёте в верхних слоях атмосфе-
ры её первая ступень оснащена треугольным кры-
лом, изготовленным из композиционного мате-
риала. Авиационно-космическая система Pegasus
не требует стационарных стартовых комплексов и
позволяет осуществлять оперативный запуск по-
лезного груза по требованию, а также быстрое пе-
ребазирование и пуск с аэродромов, расположен-
ных в различных районах земного шара. Первый
пуск авиационно-космической системы с раке-
той-носителем Pegasus состоялся 5 апреля 1990 г.,
а с ракетой-носителем Pegasus XL – 28 июня 1994 г.

Трёхступенчатая ракета-носитель Pegasus-XL
со стартовой массой 23 т создана на базе РДТТ
разработки компании Orbital ATK. В конструк-
ции РДТТ первой ступени Orion-50S XL исполь-
зуется нерегулируемое сопло в отличие от РДТТ
второй ступени Orion-50 XL и РДТТ третьей сту-
пени Orion 38. Конструкция двигателя выполне-
на преимущественно из композиционных мате-
риалов, общая доля которых в массе конструкции
ракеты-носителя составляет 94%. С целью повы-
шения грузоподъёмности и расширения спектра
целевых орбит по высоте и наклонению в составе
ракеты используется блок довыведения HAPS на
базе жидкостного ракетного двигателя MR-107.
Первый пуск такой ракеты был выполнен 23 де-
кабря 1997 г.

Следует особо отметить высокую степень ин-
теграции компонентов ракеты-носителя Pegasus
XL с другими средствами выведения. РДТТ
Orion-50 XL используется в качестве третьей сту-
пени ракеты-носителя Minotaur I и как вторая
ступень ракеты-носителя Taurus Lite. Почти такая
же модификация, но с увеличенными торцами,
Orion-50 XLT, присутствовала во второй ступени
ракеты-носителя Taurus XL. РДТТ Orion-38 ис-
пользуется в качестве базовой третьей ступени
ракеты-носителя Pegasus XL, Taurus, Taurus XL,
Taurus Lite и как верхняя ступень ракет-носите-
лей Minotaur I и Minotaur IV.

3. Четырёхступенчатая ракета-носитель лёгко-
го класса наземного базирования Taurus разра-
ботки компании Orbital Sciences Corporation [27, 28].
Основные параметры ступеней этого средства
выведения, разработанных компанией ATK и

функционирующих на твёрдом топливе типа
HTPB, приведены в таблице 4. Taurus способна
выводить на низкую околоземную орбиту полез-
ную нагрузку массой 1360 кг. В качестве первой
ступени используется первая ступень межконти-
нентальной баллистической ракеты LGM-118A
Peacekeeper (MX) с РДТТ Castor-120. В верхних
ступенях заимствованы все три ступени авиаци-
онно-космической системы Pegasus.

4. Стоит отдельно выделить РДТТ Castor-120,
нашедший применение в ряде американских ра-
кет-носителей, например, ракет-носителей се-
мейства Athena и Taurus XL. Твердотопливные ра-
кетные ускорители типа SRB-A японской раке-

Таблица 3. Основные характеристики авиационно-
космической системы Pegasus

Класс авиационно-кос-
мической системы

Сверхлёгкий

Самолёт-носитель L-1011 Stargazer (дозву-
ковой)

Расположение ракеты-
носителя на самолёте-
носителе

Внешнее, на подвеске 
под фюзеляжем самолё-
та-носителя

Тип старта ракеты-носи-
теля

Отделение от самолёта 
носителя с последую-
щим запуском двигателя 
ракеты-носителя

Масса полезного груза, 
выводимого на низкую 
околоземную орбиту, кг

450

Стоимость пуска, млн 
долл.

40

Ракета-носитель Pegasus-XL

Стартовая масса, т 23

Габариты, м:
длина
диаметр
размах крыла

17.6
1.3
6.7

Количество ступеней 3

Компоненты ракетного 
топлива:
I ступень
II ступень
III ступень
блок довыведения

твёрдые
твёрдые
твёрдые
гидразин

Состав двигательных 
установок 
(количество × индекс):
I ступень
II ступень
III ступень
блок довыведения

1 × Orion-50S XL
1 × Orion-50 XL
1 × Orion-38
3 × MR-107
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ты-носителя H-IIA также созданы на базе этой
двигательной установки.

Во второй половине 1980-х годов компания
Lockheed Martin, будучи главным разработчиком
ряда баллистических ракет подводного базирова-
ния (UGM-27 Polaris, UGM-73 Poseidon (C3),
UGM-96 Trident I (C4) и UGM-133 Trident II
(D5)), приступила к проекту по переоборудова-
нию своих ракет для реализации запуска косми-
ческих аппаратов. В 1993 г. компания объявила о
планах выпуска семейства ракет-носителей Athe-
na грузоподъёмностью от 1000 до 4000 кг на низ-
кую околоземную орбиту. Основным элементом
этого семейства стал твердотопливный двигатель
Castor-120, созданный компанией Thiokol на базе
первой ступени межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты LGM-118A Peacekeeper (MX).

С целью достижения показателя надёжности
выше 0.999 и снижения цены на 50% при разра-
ботке Castor-120 широко применялись проверен-
ные технологии. Двигатель со средней тягой
1780 кН проектировался как универсальный ра-
кетный блок, который можно использовать в со-
ставе ракет различной грузоподъёмности на ниж-
них и верхних ступенях, а также в качестве стар-
тового ускорителя. В связи с этим узлы
крепления, передние и хвостовые юбки рассчи-
тывались на различные по величине и направле-
нию нагрузки. Кроме того, компания ATK Thiokol
предусмотрела возможность изменения формы и
массы топливного заряда путём фрезерования.
Важной составляющей этой двигательной уста-
новки, впервые испытанной в 1992 г., стали ком-
позиты. Корпус изделия длиной 9 м и диаметром
2.36 м изготавливается из углерод-эпоксидного
композиционного материала, что позволило сни-
зить его массу до 1 т (для сравнения, стальной
аналог имел бы массу 3.85 т). Для сопла двигателя
применяется фенол-углеродный материал, а для
критического сечения – углерод-углеродный.

Управление вектором тяги РДТТ осуществляется
за счёт поворота пневмоприводами сопла в пре-
делах 5°. На базе РДТТ Castor-120 разработан Cas-
tor-30 – более дешёвый и не менее надёжный дви-
гатель верхней ступени, в конструкции которого
также использованы ранее разработанные мате-
риалы и технологии.

Пути развития и совершенствования твердотоп-
ливных ракетных двигателей двойного назначения.
Из проведённого обзорно-аналитического иссле-
дования зарубежного опыта двойного примене-
ния РДТТ и соответствующих технологий следу-
ет, что для средств выведения ракет-носителей
сверхлёгкого, лёгкого и среднего классов грузо-
подъёмности закономерно широкое заимствова-
ние из боевой ракетной техники проверенных
технологий, конструкций, современных материа-
лов, топлив вплоть до полного использования
РДТТ боевого назначения. При этом независимо
от области применения твердотопливных двига-
телей и соответствующих технологий все важней-
шие разработки в зарубежных странах, безуслов-
но, ведутся в интересах создания перспективной
боевой ракетной техники.

Необходимо подчеркнуть, что проводимые за
рубежом работы в области РДТТ схожи и направ-
лены на повышение надёжности и энергетиче-
ских характеристик изделий, снижения массы
конструкции и стоимости изготовления двига-
тельных установок. Большая часть зарубежных
стран выстроила эффективные производствен-
ные цепочки по трансферу технологий ракетного
двигателестроения из военно-промышленной от-
расли в ракетно-космическую и обратно. В целом
все зарубежные производители ориентированы
на применение новейших технических подходов,
разработку модифицированных и новых конструк-
тивно-компоновочных решений, способствующих
достижению высокой прочности и совершенства
конструкции по массе, максимальной эффектив-

Таблица 4. Основные параметры ступеней ракеты-носителя Taurus

Параметр I ст. II ст. II ст. XL III ст. III ст. XL IV ст.

Наименование Castor 120 Orion 50SG Orion 50SXLG Orion 50 Orion 50XL Orion 38

Длина, м 9.06 7.53 8.94 2.64 3.11 1.34

Диаметр, м 2.38 1.28 1.28 1.28 1.28 0.97

Масса топлива, т 48.960 12.147 15.023 3.024 3.925 0.770

Время горения, с 80.3 74.2 68.4 75.1 69.4 68.5

Максимальная 
тяга, кН

1904 554 704 134 196 36

Удельный им-
пульс в вакууме, 
Н · с/кг

2764 2797 2797 2846 2838 2817
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ности теплозащитных и эрозионных свойств
материалов. Одним из ключевых стал поиск пере-
довых технологий получения смесовых твердо-
топливных составов и связующих веществ, рабо-
тающих на энергонасыщенных и экологически
безопасных компонентах [3].

В качестве одного из эффективных направле-
ний совершенствования конструкции твердотоп-
ливных ракетных двигателей зарубежные произ-
водители выделяют снижение массы изделий пу-
тём замены металлических конструкций корпуса
и элементов соплового блока произведёнными из
композиционных материалов. Самые ответствен-
ные процедуры, связанные с изготовлением и
сборкой двигателя, проведением его предполёт-
ных испытаний, осуществляются с помощью
полностью автоматизированных сборочных уста-
новок, обеспечивающих необходимую точность
процесса.

Зарубежные двигатели с управляемым векто-
ром тяги и системами стабилизации обеспечи-
вают значительное расширение возможностей
применения твердотопливных двигательных
установок. Примером наиболее амбициозной ис-
следовательской миссии Национального управ-
ления США по аэронавтике и исследованию кос-
мического пространства в ближайшие 10 лет слу-
жит специальный пусковой аппарат, который
представляет собой двухступенчатую твердотоп-
ливную ракету с выводимой на орбиту Марса по-
лезной нагрузкой массой до 16 кг [29, 30]. Двига-
тельные установки этого изделия разрабатывают-
ся на базе РДТТ типа Star-20 и Star-15 с
использованием пяти основных технологий. В их
числе: твёрдое топливо марки BP-205J, применя-
емое для научных миссий в космосе; проч-
носкреплённый корпус двигателя, изготовлен-
ный методом намотки из углеродного волокна и
эпоксидной смолы; теплоизоляционный матери-
ал корпуса, представляющий собой наполненную
арамидным волокном резину; система управле-
ния вектором тяги, представляющая собой откло-
няемое сопло с двумя электрическими привода-
ми; выдвижной сопловый насадок.

Какие же факторы способствуют ускорению
развития зарубежных технологий твердотоплив-
ного ракетного двигателестроения, а какие сдер-
живают этот процесс? К факторам ускорения
можно отнести повышение точности и достовер-
ности инжиниринговых инструментов и средств
математического моделирования, обеспечиваю-
щих снижение основных технологических рисков
и стоимости разработки новых изделий, в том
числе сокращение объёма экспериментальной
отработки. Целевые показатели могут быть достиг-
нуты за счёт использования в новых конструкциях
РДТТ проверенных временем технологий, авто-
матизации процессов их проектирования и про-

изводства. Это позволяет разработчикам обеспе-
чивать потребителей как в лице военных ве-
домств, так и в лице организаций ракетно-
космической отрасли высококачественной про-
дукцией для решения широкого класса задач – от
создания боевой ракетной техники стратегиче-
ского назначения до доставки образцов грунта и
атмосферы с других планет. Дополнительно сле-
дует выделить экологическую безопасность отра-
ботанных ступеней для окружающей среды.

Среди факторов сдерживания следует в первую
очередь отметить высокотоксичные выбросы вред-
ных веществ в атмосферу. Запуски двигателей,
работающих на химическом топливе, в том числе
твёрдом, как правило, сопровождаются выброса-
ми ядовитых облаков выхлопных газов, которые
приводят к загрязнению окружающей среды,
влияют на качество почвы и воды, способны при-
водить к нарушению или прекращению роста
растительности в отдельных регионах.

* * *
Проведённый анализ зарубежного опыта двой-

ного применения ракетных двигателей твёрдого
топлива позволяет сделать следующие выводы.

1. Двойное применение РДТТ существующих
изделий боевой ракетной техники и сопутствую-
щих технологий в средствах выведения сверхлёг-
кого, лёгкого и среднего класса грузоподъёмно-
сти обеспечивает реализацию значительного по-
тенциала развития и модернизации технологий
твердотопливного ракетного двигателестроения в
целом.

2. Разработка новых конструктивно-компоно-
вочных и технологических решений, а также раз-
витие современных и создание перспективных
композиционных материалов для РДТТ суще-
ственно расширяют класс решаемых исследова-
тельских и научных задач как по восполнению
спутниковой группировки с обеспечением воз-
можности запуска твердотопливных ракет-носи-
телей с морских платформ, самолётов-носителей
и аэростатов, так и по изучению других планет.

3. Развитие технологии твердотопливного ра-
кетного двигателестроения двойного примене-
ния сдерживается в основном из-за токсичности
реактивных топлив и их продуктов сгорания, что
требует разработки новых высокоэнергетических
составов с использованием экологически чистых
компонентов и связующих.
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In countries, such as the United States, China, India, France, Israel and many others, solid-propellant rocket
engine technologies are used not only in military missiles, but also in launch vehicles of the rocket and space
industry. Such an approach of dual application of technologies makes it possible to introduce and develop
new innovative solutions to increase the degree of unification of related technologies. One of the most im-
portant factors influencing the efficiency of using solid propellant rocket engines in space programs is the cost
of solid rocket propellants and propulsion system components. For this reason, a high degree of unification
of solid fuel products for various purposes is aimed at ensuring a high utilization of the industry’s production
capacities, which can significantly reduce prices for materials, fuel and the design of propulsion systems as a
whole. The analysis confirmed that the creation of launch vehicles based on rocket engines of solid fuel for
military missiles naturally leads to a reduction in the time and costs for the development of such products, a
reduction in technical risks and an increase in the reliability of the technologies used.

Keywords: solid rocket motor, dual use technology, military missile, launch vehicle, technology, industry.
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Китайская инициатива “Пояс и путь” представляет собой, согласно заявлениям Пекина, инклю-
зивную платформу для взаимодействия стран-участниц, нацеленную на создание открытой и все-
объемлющей архитектуры международных отношений. Одним из доказательств успешности ини-
циативы является её распространение с 2018 г. на Латинскую Америку и Карибский бассейн.
В статье анализируется процесс присоединения Аргентины к инициативе в контексте китайско-ар-
гентинских отношений в 2018–2021 гг. и основные причины подписания Меморандума о взаимо-
понимании в рамках “Пояса и пути” в феврале 2022 г. Особое внимание уделяется реакции на это
событие внутри страны и за рубежом, а также влиянию участия Аргентины в инициативе на её от-
ношения с КНР и реализацию “Пояса и пути” в Латиноамериканском регионе. Прогнозируется
возможное развитие ситуации.

Ключевые слова: “Пояс и путь” Китая, Латинская Америка, Аргентина, китайско-аргентинские от-
ношения, инфраструктурные проекты, пандемия, противостояние КНР и США.
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Инициатива “Пояс и путь”, отмечающая в
2023 г. своё десятилетие1, представляет собой, со-
гласно заявлениям Пекина, новую платформу
международного сотрудничества посредством со-
здания разветвлённой сети торгово-экономиче-
ских коридоров, соединяющих Китай с другими
странами и регионами. Эти коридоры проходят
как по суше, так и по морю, поэтому инициатива

1 Впервые представлена мировому сообществу осенью 2013 г.
во время официальных визитов главы КНР в Казахстан и
Индонезию.

имеет два взаимосвязанных измерения: сухопут-
ное (трансъевразийское) – “Экономический по-
яс Шёлкового пути”, и морское – “Морской
Шёлковый путь XXI века”. Важнейшая составля-
ющая инициативы – финансирование инфра-
структурных проектов для обеспечения связан-
ности территорий стран-участниц, которое долж-
но дополняться координацией в политической
области, развитием свободной торговли, финан-
совой интеграции и гуманитарных связей. Пекин
подчёркивает открытый характер этого проекта, к
которому при желании может присоединиться
любой участник. Такая стратегия уже дала ощути-
мые результаты: на начало 2023 г. Китай подписал
свыше 200 документов со 150 странами и 32 меж-
дународными организациями по совместному
строительству “Пояса и пути” [1, p. 10].

Одним из доказательств географической ин-
клюзивности проекта является его распростране-
ние с 2018 г. на Латинскую Америку и Карибский
бассейн (ЛАК). К настоящему времени 22 страны
региона заключили с китайским правительством
Меморандум о взаимопонимании в рамках “Поя-
са и пути” (далее Меморандум о взаимопонима-
нии) – документ, который подписывают желаю-
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щие присоединиться к инициативе. Самым круп-
ным латиноамериканским участником проекта
стала в феврале 2022 г. Аргентина.

Что предшествовало этому событию? Почему
оно произошло только спустя четыре года после
старта проекта в ЛАК? Как это повлияло на ха-
рактер китайско-аргентинских отношений и реа-
лизацию “Пояса и пути” в регионе? В статье
предпринимается попытка ответить на эти во-
просы. Следует подчеркнуть, что актуальность
исследования обусловлена необходимостью ана-
лиза процессов, происходящих в странах ЛАК,
отношения с которыми имеют важное значение
для России. Источниковую базу работы составля-
ют правительственные документы, материалы
аналитических центров, международных органи-
заций и форумов, статистические данные, вы-
ступления и интервью официальных должност-
ных лиц, публикации в средствах массовой ин-
формации.

КИТАЙСКО-АРГЕНТИНСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ. 2018–2021 гг.

Исходной точкой анализа станет 2018 г., по-
скольку именно тогда страны ЛАК начали актив-
но присоединяться к проекту. Этому предшество-
вал прошедший в мае 2017 г. в китайской столице
Форум высокого уровня по международному
сотрудничеству в рамках “Пояса и пути”. На
форуме председатель КНР Си Цзиньпин заявил,
что страны любого региона, будь то Азия, Европа,
Африка или Америка, могут стать партнёрами по
сотрудничеству в рамках инициативы, а на встре-
че с тогдашним президентом Аргентины Маури-
сио Макри он отметил значимость сопряжения
стратегий развития КНР и региона ЛАК, кото-
рый, по его словам, является естественным про-
должением “Морского Шёлкового пути XXI ве-
ка” (далее МШП).

Первой из стран региона в конце 2017 г. к про-
екту присоединилась Панама. В январе 2018 г. на
проходившей в Чили второй министерской
встрече в рамках Форума Китая и Сообщества го-
сударств Латинской Америки и Карибского бас-
сейна (далее Форум Китай–СЕЛАК) китайские
представители пригласили эти страны к участию
в инициативе, объявив тем самым о её распро-
странении на регион. Си Цзиньпин в своём по-
слании участникам встречи заявил: «…мы соби-
раемся воплотить в жизнь новый… план совмест-
ного строительства “Пояса и пути” и проложить
транстихоокеанский маршрут сотрудничества с
целью дальнейшего объединения и укрепления…
земель в Китае, Латинской Америке и Карибском
бассейне, что положит начало новой эре наших
отношений» [2]. В течение 2018–2019 гг. Мемо-
рандум о взаимопонимании подписали 18 стран
ЛАК. Однако среди участников не было Брази-

лии, Мексики, Аргентины, Колумбии – четырёх
крупнейших экономик региона. Наибольшие во-
просы в этом перечне вызывает Аргентина, по-
скольку ожидалось, что она присоединится к
проекту в числе первых, что следовало из заявле-
ний аргентинской стороны.

Накануне визита в КНР для участия в пекин-
ском форуме 2017 г. Маурисио Макри выразил
надежду, что инфраструктурные проекты будут
реализовываться и в ЛАК. Особо подчёркива-
лось, что присутствие Аргентины на уровне главы
государства демонстрирует интерес к инициати-
ве. Министр иностранных дел Аргентины Сусана
Малькорра указала на важность глобальной инте-
грации в рамках китайского проекта, который
выходит за пределы древних маршрутов Шёлко-
вого пути [3]. Хорхе Малена, директор Комитета
по делам Азии Аргентинского совета по между-
народным отношениям, отметил, что “Пояс и
путь” – неотъемлемая часть всеобъемлющего
стратегического партнёрства, установленного
между двумя странами в 2014 г. Присоединение
Аргентины к проекту вполне вероятно, посколь-
ку она уже является бенефициаром поступающих
из Китая инвестиций и технологий [4].

Си Цзиньпин на встрече с Маурисио Макри,
который стал одним из двух участвовавших в пе-
кинском форуме глав латиноамериканских госу-
дарств2, высоко оценил поддержку инициативы
Буэнос-Айресом. Глава КНР призвал обеспечить
сопряжение “Пояса и пути” со стратегией разви-
тия Аргентины, завершить уже начатые проекты,
расширить сотрудничество в таких отраслях, как
инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство,
горнодобывающая и обрабатывающая промыш-
ленность. Аргентинский президент в свою оче-
редь заявил, что присоединение Южной Америки
к инициативе – шанс, который нельзя упустить.
Участие в проекте будет способствовать сокраще-
нию бедности и созданию экономических воз-
можностей посредством развития логистической,
энергетической и производственной инфра-
структуры [5]. После форума Макри остался в
КНР с государственным визитом. Стороны под-
писали около 20 соглашений в разных сферах и
План сотрудничества по интеграции в области
инфраструктуры на 2017–2021 гг. [6].

Эти заявления, подкреплённые множеством
документов, дают основание говорить не только о
заинтересованности Буэнос-Айреса, но и о том,
что формально инициатором расширения “Пояса
и пути” на регион ЛАК выступала в большей сте-
пени именно Аргентина, остро нуждающаяся в
иностранных инвестициях. Однако в течение
2018 г., когда многие государства ЛАК подписы-
вали с китайским правительством Меморандум о

2 Второй была президент Чили Мишель Бачелет.
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взаимопонимании, Буэнос-Айрес этого так и не
сделал. В конце года Си Цзиньпин прибыл в Ар-
гентину для участия в Саммите G20, а затем
остался с государственным визитом. Глава КНР
особо отметил, что за последние два с лишним го-
да он пять раз встречался с Макри, установив тем
самым рекорд в истории двусторонних отноше-
ний. Также Си Цзиньпин, указав на сложность
финансово-экономической ситуации в Аргенти-
не, выразил готовность помочь.

По итогам переговоров стороны подписали
План совместных действий на 2019–2023 гг., ко-
торым определялась дорожная карта сотрудниче-
ства в разных областях, и целый ряд соглашений,
в том числе об увеличении валютного свопа [7].
Отметим также контракт с “China Railway Con-
struction Corporation” на сумму 1.089 млрд долл.
США для модернизации железнодорожной ли-
нии протяжённостью 1020 км, соединяющей Ро-
сарио, главный порт по вывозу зерновых, и про-
винцию Мендоса [8]. Была достигнута догово-
рённость, позволившая Аргентине, мировому
лидеру по экспорту соевого шрота, поставлять его
в КНР – крупнейший рынок по потреблению
протеинов для животноводства. Аргентинский
президент назвал данное соглашение, которому
предшествовали 20 лет переговоров, историческим.

Важной темой обсуждений стало присоедине-
ние Аргентины к “Поясу и пути”. В Совместной
декларации, как и в упомянутом выше плане дей-
ствий, было закреплено положение о том, что
всеобъемлющее стратегическое партнёрство
между странами распространяется и на отноше-
ния, связанные с инициативой “Пояс и путь”.
Однако здесь не обошлось без дипломатических
шероховатостей. Как сообщила пресс-служба
президента США, во время встречи на полях сам-
мита Дональд Трамп и Маурисио Макри обсуди-
ли проблему противодействия “хищнической
экономической деятельности” китайцев. На пресс-
конференции по случаю закрытия саммита глава
Аргентины заявил, что разговор не вёлся в подоб-
ном ключе, и подчеркнул, что не рассматривает
Китай как угрозу [9].

Хотя эта ситуация повлекла за собой некото-
рую дипломатическую напряжённость, двусто-
ронние отношения продолжили активно разви-
ваться. Общий объём торговли в 2018 г. составил
16.6 млрд долл.; в 2019 г. – 16.3 млрд; в пандемий-
ном 2020 г. – 14.1 млрд; в 2021 г. – 19.8 млрд [10].
Китай входит в тройку важнейших торговых
партнёров Аргентины. В 2018 г. доля Бразилии в
аргентинском экспорте составила 18.3%, Китая –
6.84%, США – 6.94%; в 2021 г. – 15%, 7.9% и 6.4%
соответственно. Соотношение этих стран в по-
ставках товаров в Аргентину распределялось сле-
дующим образом: в 2018 г. – 23%, 18.4%, 11.7%;
в 2021 г. – 19.6%, 21%, 9.37% [11]. По этим цифрам

видно, что объёмы аргентино-китайской торгов-
ли растут, приближаясь к аргентино-бразиль-
ским, и почти вдвое превышают показатели тор-
говли с США. Аргентина импортирует из Китая
телекоммуникационное оборудование, транс-
портные средства, промышленные товары, хими-
каты и другие товары. Основные статьи экспорта
из Аргентины в Китай – полезные ископаемые и
сельскохозяйственная продукция. В частности,
Китай выступает главным рынком для экспорта
соевых бобов и говядины; экспорт последней в
2020 г. составил около 0.5 млн т [12, p. 8], увели-
чившись по сравнению с 2015 г. почти в пять раз.

Аргентина занимает одно из первых мест сре-
ди стран ЛАК по количеству реализуемых Китаем
инфраструктурных проектов. В 2010–2021 гг. их
было 28, причём 18 из них относятся к интересу-
ющему нас периоду – с 2018 по 2021 г. [13]. В де-
кабре 2020 г. был подписан ряд соглашений на об-
щую сумму 4.7 млрд долл., что предусматривает
китайские инвестиции в модернизацию системы
грузовых железных дорог протяжённостью 3384 км
в 13 аргентинских провинциях. Китайские инве-
сторы проявляют интерес к проектам в аргентин-
ской части речного коридора Парагвай–Парана –
одного из самых длинных естественных водных
путей в мире, который охватывает порты Арген-
тины, Боливии, Бразилии, Парагвая, Уругвая и
играет важную роль в экспорте сельскохозяй-
ственной продукции.

С 2018 г. в Патагонии функционирует китай-
ская наземная станция спутникового слежения за
космическими аппаратами3. Заявленная цель –
исследование космического пространства. По со-
общениям СМИ, станция сыграла ключевую
роль в посадке китайского лунохода “Юйту-2” на
обратной стороне Луны в январе 2019 г. Однако
США говорят о возможности её использования в
разведывательных целях, в том числе для пере-
хвата сигналов спутников других государств [14].

Для Аргентины важна поддержка КНР в её
территориальном споре с Великобританией по
поводу Мальвинских (Фолклендских) островов;
Буэнос-Айрес в свою очередь заявляет о привер-
женности политике “одного Китая”. Кроме того,
он рассчитывает на китайскую помощь в модер-
низации вооружённых сил, в частности, в закупке
современных истребителей, поскольку из-за вве-
дённого Великобританией оружейного эмбарго
страна испытывает трудности с их покупкой у
стран Запада. Как пишет Эван Эллис, профессор
Института стратегических исследований Военно-
го колледжа армии США, аргентинские военные
регулярно выезжают в КНР на курсы профессио-
нальной подготовки. Аргентинский националь-

3 По договору Аргентина до 2064 г. обладает ограниченным
контролем над этой территорией и освобождает Китай от
налогов.
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ный университет обороны разработал Программу
стратегического сотрудничества, включающую
курс по аргентино-китайскому взаимодействию,
число участников которого в 2020 г. удвоилось по
сравнению с предыдущим годом [15].

После состоявшихся в Аргентине осенью 2019 г.
президентских выборов к власти пришел лево-
центристский политик Альберто Фернандес, вы-
ступавший во время своей избирательной кампа-
нии за большее сближение с Китаем. В сентябре
2020 г. состоялись Китайская международная яр-
марка торговли услугами (CIFTIS) и Инвестици-
онный конгресс в рамках инициативы “Пояс и
путь”. В онлайн-выступлении на церемонии от-
крытия Фернандес (единственный президент из
стран ЛАК) заявил о стремлении к углублению
связей с КНР. В июне 2021 г. Фернандес стал
единственным президентом региона, пригла-
шённым выступить на церемонии празднования
100-летия Коммунистической партии Китая (да-
лее КПК). В своём видеовыступлении он отметил
исторические связи между хустисиалистами4 и
китайскими коммунистами, восходящие к време-
нам Хуана Перона и Мао Цзэдуна, а также побла-
годарил Китай за помощь в борьбе с COVID-19.

Нельзя не отметить существенное влияние
пандемии COVID-19 на отношения КНР со стра-
нами ЛАК. Этот регион оказался самым постра-
давшим от пандемии на планете с учётом соотно-
шения количества заражённых/умерших и чис-
ленности населения. По оценке российского
экономиста П.П. Яковлева, экстремальная
острота коронакризиса была обусловлена его со-
пряжением с фатальными просчётами правящих
популистских режимов, коррупцией, огромным
неформальным сектором экономики [16, c. 5–7].
В этот сложный период Китай вышел за рамки
традиционной роли торгового партнёра и креди-
тора, предоставив региону масштабную меди-
цинскую помощь. Так, в 2020 г. он пожертвовал
товаров на сумму 215 млн долл. – от средств инди-
видуальной защиты до передовых технологий [12,
p. 4–5]. Компания “Huawei”, работающая в Ар-
гентине с 1999 г. и сотрудничающая с ключевыми
операторами сотовой связи и интернет-провай-
дерами страны, сделала несколько крупных по-
жертвований в целях борьбы с вирусом, в том
числе передала тепловизионные камеры автобус-
ным терминалам и крупнейшему в Аргентине
аэропорту Эсейса. К началу 2022 г. аргентинское
правительство закупило свыше 30 млн доз “Sino-
pharm”, что сделало Китай наряду с Россией од-
ним из основных поставщиков вакцин.

В 2021 г. Аргентина стала полноправным чле-
ном возглавляемого Китаем Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций. Пекин активно

4 В марте 2021 г. Альберто Фернандес возглавил Хустисиа-
листскую партию, членом которой является с 1983 г.

поддерживает стремление Буэнос-Айреса стать
членом БРИКС5, что в случае реализации обеспе-
чит доступ к Новому банку развития, который
может стать альтернативой традиционным фи-
нансовым институтам, таким как Международ-
ный валютный фонд (далее МВФ) и Всемирный
банк. Кроме того, стороны начали переговоры по
инвестиционному пакету стоимостью 30 млрд долл.,
который предусматривает реализацию 15 проек-
тов в области инфраструктуры, энергетики и
транспорта [17].

Перед присоединением Аргентины к “Поясу
и пути” был анонсирован целый ряд проектов.
В частности, “China Electric Power Equipment and
Technology” в рамках сделки стоимостью 1.1 млрд
долл. планирует модернизировать электросеть
Буэнос-Айреса, построив новую трансформатор-
ную подстанцию и более 500 км линий электро-
передачи [18].

Китайская горнодобывающая компания “Zijin
Mining” объявила о завершении покупки канад-
ской “Neo Lithium”, основным активом которой
являлся проект “Tres Quebradas” (3Q), располо-
женный на северо-западе Аргентины, в так назы-
ваемом литиевом треугольнике6. Очевидно, что
для КНР, крупнейшего производителя литий-
ионных аккумуляторов, этот проект крайне ва-
жен. Канадское правительство, одобрившее сдел-
ку, подверглось резкой критике со стороны
США. Республиканец Майкл Уолтц, член Коми-
тета по науке, космосу и технологиям Палаты
представителей, напомнил о совместных обяза-
тельствах укреплять цепочки поставок важней-
ших полезных ископаемых. Также конгрессмен
заявил, что у США и Канады как союзников по
НАТО должен быть общий взгляд на Китай как на
всё более опасного противника [19].

“Nucleoelectrica Argentina” и “China National
Nuclear Corporation” подписали 1 февраля 2022 г.
контракт на проектирование, закупку и строи-
тельство (EPC-контракт) третьего энергоблока
АЭС “Atucha”, которая станет четвёртой и самой
крупной атомной станцией в стране. Стоимость
проекта – 8.3 млрд долл., 85% которых должен
выделить Китай в рамках межгосударственного
кредита7. Аксель Кисильоф, губернатор провин-
ции Буэнос-Айрес, назвал этот проект одним из
самых важных для аргентинского государства [20].

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что за-
держка в присоединении Аргентины к “Поясу и

5 В 2022 г. Китай, будучи председателем БРИКС, предложил
Фернандесу принять участие в XIV Саммите организации,
а на прошедшем в ЮАР XV Саммите Аргентина была офи-
циально приглашена стать членом БРИКС с 2024 г.

6 По разным оценкам, в литиевом треугольнике Южной
Америки, на границах Аргентины, Боливии и Чили, сосре-
доточено от 50 до 75% мировых запасов лития.

7 Затем Аргентина инициировала переговоры о 100%, по-
скольку её финансовое положение не позволяет взять на себя
15% инвестиций или искать международных инвесторов.
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пути” обусловлена рядом факторов. Среди клю-
чевых – политика Маурисио Макри, который,
придерживаясь правоцентристской позиции, за-
являл во время своей предвыборной кампании
2015 г. о необходимости пересмотра соглашений,
заключённых между Аргентиной и Китаем, а
придя к власти, во многом ориентировался на Ва-
шингтон и пытался лавировать между ним и Пе-
кином. Немаловажную роль сыграла пандемия,
которая стала объективным препятствием для
предвыборных обещаний Альберто Фернандеса.
Однако к 2022 г. – 50-летней годовщине установ-
ления дипломатических отношений между Ар-
гентинской Республикой и Китайской Народной
Республикой – основные преграды были устра-
нены; дополнительным (весьма существенным)
фактором стала стремительно ухудшающаяся
экономическая обстановка в Аргентине.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ АРГЕНТИНЫ 
К “ПОЯСУ И ПУТИ”

Визит Альберто Фернандеса в Пекин был при-
урочен к открытию Олимпиады-2022. 6 февраля
пресс-служба президента и аргентинские СМИ
сообщили о подписании Меморандума о взаимо-
понимании между КНР и Аргентиной и о том, что
благодаря этому решению Аргентина получит
23.7 млрд долл. на различные проекты. Также бы-
ли подписаны 13 документов о сотрудничестве в
области “зелёного” развития, цифровой эконо-
мики, технологий и инноваций, космоса, ядер-
ной энергетики, образования, сельского хозяй-
ства и др. [21].

После подписания меморандума Аргентина
стала крупнейшим латиноамериканским участ-
ником “Пояса и пути”. Однако, несмотря на то
что страна является третьей экономикой региона,
она завершила второе десятилетие XXI в. с неуте-
шительными показателями. Начиная с экономи-
ческого кризиса конца 1990-х – начала 2000-х го-
дов её внешний долг постоянно рос. С 2018 по
2021 г. он составлял соответственно 85.2, 88.8,
102.8 и 80.9% ВВП [22]. Из-за накопившихся в
экономике дисбалансов – увеличение внешнего
долга, постоянный дефицит бюджета, субсидиро-
вание цен на энергоресурсы и транспортные
услуги и т.д. – растёт инфляция. Так, в 2017 г. она
составила почти 25% в годовом исчислении. В
2018 г. случилась сильнейшая засуха и, как след-
ствие, производство сои сократилось на 31%, ку-
курузы – на 20%. Экспорт соевых бобов из Арген-
тины уменьшился в 2018 г. по сравнению с 2017 г.
почти в 2 раза8, годовая инфляция составила 47.6%.

8 Аргентина – третий по величине поставщик соевых бобов
и кукурузы, а также ведущий поставщик кормов для скота
на основе сои. Соя и продукты её переработки составляют
более четверти аргентинского экспорта.

Правительство Макри было вынуждено в оче-
редной раз обратиться за помощью в МВФ,
Исполнительный совет которого одобрил круп-
нейшее в его истории соглашение “stand-by”.
В течение 2018–2021 гг. Аргентина должна была
получить 57 млрд долл. Однако это вызвало
всплеск инфляции до 53.8% в 2019 г. и рецессию:
в 2018 г. ВВП Аргентины снизился на 2.6%, в
2019 г. ещё на 2.1%. Именно это стало ключевым
фактором победы на президентских выборах Аль-
берто Фернандеса. В феврале 2020 г. МВФ при-
знал долг Аргентины чрезмерным и приступил к
обсуждению его реструктуризации. Пандемия
COVID-19 подорвала и без того слабую экономи-
ку: в 2020 г. ВВП упал на 9.9%, за чертой бедности
оказалось около 40% населения, резко увеличи-
лись безработица и отток капитала из страны.
В мае 2020 г. Аргентина объявила дефолт по
внешнему долгу, что стало девятым подобным
случаем в её истории и третьим в текущем столе-
тии. В конце 2021 г. МВФ опубликовал отчёт, где
признал, что допущенные в соглашении 2018 г.
ошибки усугубили рецессию в стране и нанесли
ущерб репутации фонда, став самым серьёзным
провалом за всю его историю. В январе 2022 г. ар-
гентинское правительство сообщило о достиже-
нии соглашения о рефинансировании задолжен-
ности в размере 44 млрд долл.

В сложившейся ситуации Китай рассматри-
вался аргентинским правительством как спаса-
тельный круг, тем более его гибкий подход выгод-
но отличается от условий МВФ и Всемирного
банка, которые требуют от стран-заёмщиков се-
рьёзных структурных реформ, изменения фис-
кальной политики, оптимизации бюджетных рас-
ходов посредством жёсткой экономии и т.д. По-
этому неудивительно, что подписание в феврале
2022 г. Меморандума о взаимопонимании, по ко-
торому Аргентина присоединилась к “Поясу и
пути”, вызвало бурную реакцию и внутри страны,
и за рубежом.

Аргентинский президент заявил, что это до-
полнительная возможность привлечь инвести-
ции, расширить участие аргентинских поставщи-
ков в инфраструктурных проектах, ускорить вы-
дачу необходимых разрешений для экспорта в
Китай. Представитель Аргентинского совета по
международным отношениям Хорхе Малена от-
метил, что подписание меморандума может обес-
печить развитие трёх ключевых секторов эконо-
мики – транспорта, энергетики, коммуникаций.
По словам экономиста Ариэля Слипака, на фоне
пересмотра условий погашения внешнего долга
Аргентины меморандум продемонстрировал воз-
можность получать альтернативное внешнее фи-
нансирование [23].

Аргентинские учёные акцентируют внимание
на более широком контексте взаимоотношений
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Аргентины и Китая, в том числе геополитиче-
ском. Леандро Марсело Бона, научный сотруд-
ник Национального университета Ла-Платы,
подчёркивает, что “Пояс и путь” предлагает фи-
нансирование инфраструктурных проектов, ко-
торое странам глобального Юга нелегко получить
из других источников. Лучано Моретти, исследо-
ватель Национального университета дель Лито-
раль, напоминает, что Китай пока придерживает-
ся политики невмешательства во внутренние дела
страны-заёмщика, но это не означает, что он не
преследует геополитических целей в отношениях
с Аргентиной, равно как и то, что их сотрудниче-
ство является свободным. К тому же Вашингтон,
рассматривая Латинскую Америку в качестве сво-
его “заднего двора”, расценивает появление там
внешних участников как угрозу, а значит, Арген-
тина должна обладать достаточным потенциалом
для манёвров, чтобы не оказаться втянутой в про-
тивостояние двух держав [24].

Китайские эксперты и СМИ в основном дуб-
лируют официальную позицию Пекина, согласно
которой подписание Меморандума о взаимопо-
нимании выводит двусторонние отношения на
новый уровень. Так, газета “Global Times” писа-
ла, что Аргентина получит большую выгоду во
многих областях, и это окажет положительное
влияние на регион в целом. В газете приводились
оценки ряда китайских экспертов, по мнению ко-
торых “Пояс и путь” – прагматичная помощь ла-
тиноамериканским странам, а не политический
инструмент соперничества великих держав. Мно-
гие полагают, что, помимо активизации аргенти-
но-китайского сотрудничества, “Пояс и путь” –
это возможность расширения сотрудничества с
ЛАК. По словам Чжоу Чживэя, сотрудника Ака-
демии общественных наук КНР, такие страны,
как Бразилия, Мексика и Колумбия, ещё не под-
писавшие меморандум, могут рассмотреть воз-
можность присоединения к инициативе [25].

Ещё одну подборку мнений китайских экспер-
тов опубликовала газета “South China Morning
Post”. Директор Центра латиноамериканских ис-
следований Шанхайского университета Цзян
Шисюэ отмечает, что Аргентина – крайне важная
страна ЛАК с точки зрения как экономики, так и
политики, поэтому Меморандум о взаимопони-
мании будет способствовать развитию связей Пе-
кина с регионом, в то время как другие крупные
экономики могут последовать примеру Буэнос-
Айреса. Дун Цзиншэн, заместитель директора
Центра латиноамериканских исследований Пе-
кинского университета, акцентирует внимание
на том, что экономики Китая и латиноамерикан-
ских стран дополняют друг друга, а активизация
их сотрудничества в разных сферах заставляет
США почувствовать, что Китай расширяет при-
сутствие на их “заднем дворе”. В то же время учё-
ный признаёт, что пока влияние КНР в регионе

несопоставимо с американским. По мнению
представителя Академии общественных наук
КНР Юэ Юнься, с трудом достигнутый результат
имеет в том числе и символическое значение, а
тесные валютные связи не только поддержат фи-
нансовую стабильность Аргентины, но и будут
способствовать интернационализации юаня [26].

Арнаб Чакрабарти, научный сотрудник Ин-
дийского совета по международным делам, отме-
чает, что основными причинами сближения Ки-
тая и Аргентины стали её финансовые трудности,
особенно в том, что касается обслуживания
внешнего долга и необходимости восстановить
экономику после пандемии. Сотрудничество с
КНР выгодно, поскольку обеспечивает бóльшую
экономическую манёвренность, а поддержка Ар-
гентины в территориальном споре с Великобри-
танией свидетельствует о стремлении Китая про-
демонстрировать свою силу  [27].

Марк Лантейн, профессор Арктического уни-
верситета Норвегии, пишет, что несмотря на за-
держки и неудачи в реализации “Пояса и пути”,
вызванные пандемией и, как следствие, глобаль-
ной экономической неопределённостью, реше-
ние Аргентины (а это очередной политический
успех Пекина в ЛАК) представляет угрозу для Ва-
шингтона, который стремится восстановить свя-
зи с регионом после периода пренебрежения ими
при Дональде Трампе. Вхождение Аргентины в
число участников “Пояса и пути” подчёркивает
масштаб проблем, с которыми сталкиваются
США [28]. Похожее мнение высказывают про-
фессор Папского католического университета
Аргентины Ариэль Гонсалес Леваджи и директор
программы Северной и Южной Америки Центра
стратегических и международных исследований
Райан Берг в статье, опубликованной в журнале
“Foreign Policy”. Они пишут, что Вашингтон в си-
лу географической близости и давних связей вос-
принимает страны ЛАК как нечто принадлежа-
щее ему по праву. Однако Китай всё глубже во-
влекает регион в орбиту своего влияния, а США
оказываются неспособны выстроить стратегию
борьбы с его растущей мощью, причём нигде это
не проявляется так ярко, как в случае Аргентины.
Например, возводимая в этой латиноамерикан-
ской стране инфраструктура может использо-
ваться в случае военного столкновения с США.
Но даже в отсутствие такого конфликта Китай ис-
пользует своё экономическое влияние для при-
нуждения стран-заёмщиков к политическим
уступкам [29].

Анализ политического и научного дискурсов
позволяет заключить, что, присоединяясь к “По-
ясу и пути”, Аргентина стремится прежде всего
получить доступ к китайскому финансированию.
Однако здесь может возникнуть вопрос о необхо-
димости подписания Меморандума о взаимопо-
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нимании. Практика показывает, что страны ЛАК,
представляющие для Китая стратегический инте-
рес, получают финансирование независимо от
присоединения к “Поясу и пути”9. И Аргентина
была в их числе, о чём говорилось выше. Однако
она с самого начала демонстрировала интерес к
китайской инициативе, одновременно пытаясь
“не раздражать” США10, которые неоднократно
заявляли, что “Пояс и путь” направлен на про-
движение китайского доминирования в глобаль-
ном масштабе. Приход к власти Альберто Фер-
нандеса обеспечил присоединение Аргентины к
инициативе, а двухлетняя задержка была обу-
словлена в первую очередь пандемией.

Некоторые эксперты расценивают подписа-
ние Меморандума о взаимопонимании как не-
значительную дипломатическую уступку, “тро-
фей” китайской дипломатии, исходя из того, что
документ не имеет жёстких юридических рамок.
Однако вряд ли можно согласиться с таким мне-
нием: ряд положений меморандума позволяет ис-
пользовать его в качестве инструмента достиже-
ния уступок китайской стороне [30, c. 92]. К тому
же практически всегда после подписания мемо-
рандума стороны объявляют о новых проектах с
китайским финансированием, в случае с Арген-
тиной это особенно заметно. Китай явно заинте-
ресован в участии этой страны в инициативе, а
она в свою очередь во многом зависит от Китая.
Например, в ноябре 2022 г. достигнута догово-
рённость об очередном расширении валютных
свопов для поддержания резервов Центрального
банка Аргентины, а в 2023 г. страна перешла с
долларов на юани при оплате импорта из КНР.
В июне текущего года стороны подписали согла-
шение о сотрудничестве для содействия совмест-
ному строительству “Пояса и пути”, что предпо-
лагает углубление взаимодействия в таких обла-
стях, как инфраструктура, энергетика, торговля,
финансы.

Актуальным остаётся вопрос о развитии дву-
сторонних отношений после президентских вы-
боров в Аргентине в 2023 г. Одержавший победу
ультраправый кандидат Хавьер Милей в ходе из-
бирательной кампании заявлял, что союзниками
Аргентины будут США и Израиль и что он не пла-
нирует “заключать пакты с коммунистами”, по-
этому Китай станет партнёром частного сектора [31].
Однако во многом схожей, пусть и менее экс-

9 Например, в случае с Бразилией, которая является не толь-
ко крупнейшим торговым партнёром КНР в ЛАК, но и ос-
новным региональным реципиентом инвестиций. В 2005–
2021 гг. Китай реализовал на территории Бразилии 30 ин-
фраструктурных проектов, причём 20 из них с 2018 г.

10Во многих публикациях говорится о том, что выданный в
спешном порядке гигантский кредит МВФ был косвен-
ным спонсированием предвыборной кампании Маурисио
Макри, которого Дональд Трамп называл своим “много-
летним другом”.

прессивной, была предвыборная риторика Мау-
рисио Макри, тем не менее после его прихода к
власти китайско-аргентинские отношения про-
должили поступательно развиваться. На наш
взгляд, поддержание хороших отношений с Ки-
таем – необходимость для политиков как левого,
так и правого толка, которые не могут не учиты-
вать реалии сегодняшнего дня (в противном слу-
чае страна рискует стать площадкой для авантюр-
ного социально-экономического и политическо-
го эксперимента, который с крайне высокой
долей вероятности закончится глубоким кризи-
сом). Проблема заключается в том, как избежать
чрезмерной зависимости и от Пекина, и от Ва-
шингтона, следуя курсом, как его обозначили
чилийские авторы, “активного неприсоедине-
ния” [32].

Китай, со своей стороны, способствуя присо-
единению Аргентины к “Поясу и пути”, руковод-
ствовался целым рядом мотивов. Обозначим не-
которые из них.

Во-первых, Аргентина обладает значительны-
ми запасами природных ресурсов, в том числе за-
нимает четвёртое место в мире по добыче лития.
В первом квартале 2023 г. его экспорт вырос на
133% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года [33]. Как уже отмечалось, Китай –
лидер в производстве литий-ионных аккумулято-
ров, на его долю приходится 75–80% мировых их
поставок. Многие китайские компании имеют
инвестиционные проекты в Аргентине. К тому же
литий используется в аккумуляторах для электро-
мобилей, спрос на которые быстро растёт.

Во-вторых, Аргентина – важный поставщик
на китайский рынок сельскохозяйственной про-
дукции. Во время пандемии произошло увеличе-
ние цен на неё, что открыло новые возможности
для стран-экспортёров. Однако при анализе дан-
ной тенденции необходимо учитывать, что вес-
ной 2023 г. Аргентину поразила сильнейшая за
100 лет засуха, которая, по оценкам правитель-
ства, обошлась бюджету в 20 млрд долл., недопо-
лученных от экспорта сырьевых товаров [34].
В сентябре инфляция составила 12.7%, а в годо-
вом выражении превысила 138% [35].

В-третьих, Аргентина – значимый рынок для
китайских товаров и услуг с высокой добавлен-
ной стоимостью, а также участник Южноамери-
канского общего рынка (МЕРКОСУР), что обес-
печивает Китаю дополнительные возможности в
сфере торговли. Несмотря на серьёзные пробле-
мы, экономика Аргентины как члена G20 доста-
точно диверсифицирована, включает высокотех-
нологичный сектор, поэтому развивается китай-
ско-аргентинское сотрудничество в IT-сфере.
“Telecom Argentina” в партнёрстве с “Huawei” и
“Nokia” развёртывает сеть 5G. Однако здесь воз-
никает вопрос о масштабах китайского участия,



ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  том 93  № 12  2023

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЕ УЧАСТНИКИ КИТАЙСКОГО “ПОЯСА И ПУТИ” 1169

особенно с учётом вводимых Вашингтоном санк-
ций в отношении китайского IT-гиганта. В то же
время связь пятого поколения – область, где КНР
обладает преимуществом перед США по всем по-
казателям [36, c. 453].

В-четвёртых, Аргентина представляет интерес
для космической программы Китая, поскольку с
её территории можно осуществлять непрерывное
наблюдение за космическими аппаратами.

В-пятых, необходимо учитывать, что “Пояс и
путь” – “фирменный проект” Си Цзиньпина –
служит задачам усиления позиций КНР на миро-
вой арене (неслучайно в 2017 г. инициатива вклю-
чена в обновлённый Устав КПК). США стремят-
ся разработать “демократические” альтернативы
“Поясу и пути”: в 2021 г. в рамках G7 Вашингтон
инициировал глобальное инфраструктурное
партнёрство “Build Back Better World”, а в 2022 г. –
“Partnership for Global Infrastructure and Invest-
ment” (PGII). Обе инициативы преподносятся
как стратегические конкуренты китайского про-
екта, но их реализация остаётся под вопросом.
Практически одновременно с PGII Вашингтон
на IX Саммите Америк выдвинул её американ-
скую версию – “Americas Partnership for Economic
Prosperity”. Однако показательно, что на саммите
отсутствовали 11 глав государств и правительств,
что стало рекордом за всю его историю. Китай же
в декабре 2021 г. успешно провёл третью мини-
стерскую встречу в рамках Форума Китай–
СЕЛАК, где был принят План совместных дей-
ствий по сотрудничеству в ключевых областях на
2022–2024 гг. Практически сразу после этого к
“Поясу и пути” присоединились два новых участ-
ника: в январе 2022 г. Никарагуа, в феврале – Ар-
гентина11.

* * *
За десять лет своего существования инициати-

ва “Пояс и путь” превратилась из трансъевразий-
ского проекта в глобальный, распространившись
практически на все регионы мира, в том числе
ЛАК. Международное сообщество по-разному
реагирует на это. Одни приветствуют открываю-
щиеся возможности, другие воспринимают эту
тенденцию как признак надвигающегося Pax Si-
nica. Нельзя сказать, что опасения абсолютно
беспочвенны. К тому же расширение “Пояса и
пути” на регион, который США продолжают счи-
тать своим “задним двором”, способствует росту
напряжённости в отношениях двух держав и на
мировой арене в целом. Однако ключевую роль в
том, что получит в итоге та или иная страна от
участия в китайском проекте, играет её способ-
ность к стратегическому планированию.

11В 2023 г. желание присоединиться к “Поясу и пути” выра-
зил Гондурас, став 22-м участником инициативы в регионе.

Аргентина – крупнейшая страна ЛАК, присо-
единившаяся до настоящего времени к “Поясу и
пути”, её участие в инициативе имеет важное зна-
чение для Пекина. Как отмечает глава испанской
Обсерватории китайской политики Хулио Риос,
Китай пришёл в регион надолго, “его уход – рос-
кошь, которой никто не может себе позволить”
[37]. Данное утверждение более чем справедливо
для Аргентины. Поэтому перед Буэнос-Айресом
стоит крайне непростая задача – не отказываться
от сотрудничества с КНР (тем более это практи-
чески невозможно), а выработать курс, позволя-
ющий минимизировать риски и максимизиро-
вать выгоды взаимодействия, в том числе в рам-
ках “Пояса и пути”.
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According to Beijing, its Belt and Road Initiative (BRI) provides an inclusive platform for cooperation be-
tween participating countries in order to build an open and comprehensive architecture of international rela-
tions. The BRI’s extension to Latin America and the Caribbean in 2018 is one of the evidences of its success.
The article analyzes Argentina’s entry into the BRI in the context of Sino-Argentine relations in 2018–2021
and the main reasons for signing of the Memorandum of Understanding on the BRI in February 2022. Par-
ticular attention is paid to the reaction to this event within Argentina and abroad, as well as the impact of the
participation in the initiative on Sino-Argentine relations and the implementation of the BRI in the Latin
American region. The possible ways of further development of the situation are predicted.
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27 января 2023 г. исполнилось 125 лет со дня
рождения Петра Кузьмича Анохина – выдающе-
гося отечественного учёного-физиолога и психо-
физиолога, академика АН СССР и АМН СССР,
лауреата Ленинской премии. П.К. Анохин широко
известен как создатель теории функциональной
системы, один из основоположников биологиче-
ской кибернетики, автор концепции интегратив-
ной деятельности нейрона и представления об
опережающем отражении действительности, ос-
нователь научной школы [1, 2]. Однако деятель-
ность Анохина была направлена не только на раз-

работку фундаментальных научных проблем, но
и на решение актуальных вопросов клинической
физиологии и практической медицины, что в
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полной мере проявилось в годы Великой Отече-
ственной войны.

В октябре 1941 г. Всесоюзный институт экспе-
риментальной медицины (ВИЭМ), в котором
профессор П.К. Анохин руководил отделом ней-
рофизиологии, был эвакуирован в Томск, где
Пётр Кузьмич был назначен научным руководи-
телем нейрохирургического отделения травм пе-
риферической нервной системы эвакогоспиталя.
Анохин и его сотрудники сосредоточили внима-
ние на выяснении физиологических основ пато-
генеза травматического поражения нерва и мор-
фологическом анализе регенеративных процессов,
обеспечивающих восстановление анатомической
целостности и физиологических функций нерв-
ных стволов в специфических условиях военной
травмы. Эти работы основывались на результатах
предшествующих исследований по проблеме
центра и периферии, полученных при анастомо-
зировании гомосистемных и гетеросистемных
нервов с морфологическим контролем регенера-
тивных процессов, и имели важное теоретиче-
ское значение для выяснения путей и механизмов
интеграции нервных возбуждений.

Особенность военной травмы нервных ство-
лов состояла в наличии добавочных осложнений
выше и ниже травмы. Тяжёлым осложнением яв-
лялось образование в области операционного
рубца внутриствольных невром, которые вызыва-
ли развитие каузальгии – интенсивной жгучей
боли, сопровождавшейся локальными вазомо-
торными, трофическими и двигательными рас-
стройствами. Изучение физиологических меха-
низмов патогенеза посттравматических рубцовых
образований, игравших существенную роль в воз-
никновении ряда послеоперационных осложне-
ний, стало важным направлением исследований
П.К. Анохина. Была сформулирована физиоло-
гическая теория нервного рубца, послужившая
основой для разработки методов предупреждения
осложнений травм периферических нервов, в
частности каузальгических болей.

В условиях войны особенно актуален вопрос о
замещении больших дефектов нервов. При воен-
ной травме нерв часто повреждается на большом
протяжении, что не позволяет хирургически
сшить его центральный и периферический кон-
цы. Именно Анохин впервые предложил, разра-
ботал и внедрил в медицинскую практику метод
трансплантации формалинизированного нерва:
недостающая часть нерва заменялась протезом –
нервом, выдержанным в формалине. Такой
трансплантат подшивался к концам повреждён-
ного нерва и играл роль мостика, по которому
здоровые нервные волокна могли расти в направ-
лении “собственной” мышцы и постепенно вос-
станавливать нарушенную физиологическую
функцию. Формалинизированный трансплантат

сохранялся в течение нескольких месяцев и мог
быть использован при первой необходимости.
Этот метод прошёл экспериментальную проверку
в 1930–1940-е годы и с успехом применялся в
нейрохирургической практике в годы Великой
Отечественной войны.

По указанным аспектам этой проблемы в 1942 г.
Анохин опубликовал ряд статей: “Хирургическое
лечение больших дефектов нерва” [3], “О патоге-
незе каузальгии в свете нейрохирургического
вмешательства” [4], “Роль физиологии в хирур-
гии периферического нерва” [5]. В соавторстве с
Н.И. Гращенковым была разработана и опубли-
кована “Инструкция по использованию форма-
линизированного нерва при замещении дефекта
травмированного периферического нерва” [6].

Работая в госпитале, Пётр Кузьмич не только
консультировал больных, но и принимал непо-
средственное участие в операциях при травмах
периферических нервных стволов, самостоятель-
но оперировал раненых. “Война, которая нача-
лась в июне 1941 г., – вспоминал П.К. Анохин, –
сразу же поставила меня в ряд нейрохирургов, и я
стал оперировать, восстанавливая жизнь нервных
стволов… Я ежедневно делал по две, по три опера-
ции, и многие из них были даже показательные
операции, поскольку к нам приезжали хирурги с
фронтов” [7, с. 40]. Доктор медицинских наук,
профессор Б.А. Альбицкий, заведующий кафед-
рой факультетской хирургии Томского медицин-
ского института, который в 1941–1942 гг. несколько
раз присутствовал на операциях П.К. Анохина по
пересадке формалинизированного трансплантата
с целью замещения дефекта повреждённого нер-
ва, вспоминал: «Мне довелось видеть много опе-
раций на периферических нервах, производив-
шихся “профессиональными” нейрохирургами
в период событий у р. Халхин-Гол, но я был изум-
лён и восхищён уверенностью, с какой делал эти
операции П.К. Анохин» [8, с. 32].

Помимо работы в госпитале, в период эвакуа-
ции П.К. Анохин был инспектором по нейрохи-
рургическим госпиталям, располагавшимся в
Новосибирске, Томске и других городах Сибири,
выступал с лекциями и докладами перед врачами.

В ноябре 1942 г. Анохина вызвали в Москву и
назначили заведующим физиологической лабо-
раторией Центрального нейрохирургического
института, которым руководил академик Н.Н. Бур-
денко – выдающийся хирург и организатор здра-
воохранения, основатель отечественной нейро-
хирургии, главный хирург Красной армии [9].
В это время сотрудничество Анохина с Бурденко,
которое началось ещё в 1938 г., стало более тес-
ным и плодотворным. По воспоминаниям докто-
ра медицинских наук, профессора В.С. Храпова,
“работая в госпитале, развёрнутом на базе инсти-
тута нейрохирургии, П.К. Анохин нередко сам
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находился у операционного стола. Он выполнял
сложные операции, применяя микротехнику того
времени при сшивании концов повреждённых
нервов. Работая в этом институте, я наблюдал,
как относился к нему Н.Н. Бурденко, организа-
тор и первый директор Института нейрохирур-
гии, носящего его имя. За необычное трудолюбие
и исследовательскую способность, находчивость
и целеустремлённость, в также внедрение резуль-
татов своих нейрофизиологических исследова-
ний в клиническую практику Н.Н. Бурденко
очень ценил и уважал П.К. Анохина” [10, с. 69].
Результаты совместных работ Анохина и Бурден-
ко были опубликованы в журнале “Вопросы ней-
рохирургии” в 1944–1945 гг., в том числе статья
“Структурные особенности боковых невром и их
хирургическое лечение” [11].

В 1943 г. за самоотверженную работу в эвако-
госпиталях по лечению бойцов и командиров
Красной армии, раненных в боях с немецкими за-
хватчиками, успешное проведение противоэпи-
демических мероприятий, хорошую организацию
медицинского обслуживания населения и подго-
товку медицинских кадров П.К. Анохин был на-
граждён орденом “Знак Почёта” [12].

Обширный нейрохирургический опыт и резуль-
таты многолетних теоретических исследований
Анохин обобщил в монографии “Пластика нер-
вов при военной травме периферической нерв-
ной системы”, изданной в 1944 г. В предисловии
к книге Анохин пишет: “Наша страна переживает
момент, требующий от всех нас, работников ме-

дицины, максимального напряжения творческих
сил. Поднять уровень госпитальной помощи бой-
цам Красной армии, ускорить их выздоровление,
снизить процент неизбежной инвалидизации –
вот задача, открывающая широкое поле содруже-
ственной деятельности теоретиков и практиков
советской медицины.

Военная травма представляет собой лучший
объект, на котором медицинская теория может
показать остроту своего идейного содержания, а
медицинская практика – совершенство своих
технических приёмов, основанных на этой тео-
рии” [13, с. 5].

В период Великой Отечественной войны
П.К. Анохин не прерывал активную педагогиче-
скую деятельность. В эвакуации он читал лекции
в Томском медицинском институте и Томском
университете. По возвращении в Москву он был
избран профессором кафедры физиологии био-
логического факультета Московского государ-
ственного университета и в 1942–1945 гг. читал
курсы лекций студентам.

Учитывая роль медицинской науки и на театре
военных действий и в тылу, Совнарком СССР по-
становлением от 30 июня 1944 г. учредил Акаде-
мию медицинских наук СССР (АМН СССР), в её
организации Анохин принимал деятельное уча-
стие. В 1945 г. он был избран действительным
членом АМН СССР и назначен начальником
Секретариата Президиума АМН СССР, а в 1946 г. –
председателем научно-плановой комиссии АМН
СССР. В связи с созданием АМН СССР на базе

П.К. Анохин проводит обследование раненого в Институте нейрохирургии. 1942 г.
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отделов и лабораторий ВИЭМ в 1944 г. был орга-
низован институт физиологии АМН СССР, в ко-
тором Анохин возглавил отдел физиологии нерв-
ной системы, продолжая работу в институте ней-
рохирургии, оперируя и консультируя больных,
читая лекции в МГУ.

Характеризуя деятельность П.К. Анохина в го-
ды Великой Отечественной войны, следует особо
отметить, что широкое применение разработан-
ного и внедрённого им в повседневную медицин-
скую практику метода трансплантации формали-
низированного нерва, а также методов диагно-
стики военных травм нервных стволов и лечение
каузальгии позволили сохранить жизнь и вернуть
здоровье многим воинам. Уже после войны Пётр
Кузьмич долго получал письма от раненых, кото-
рых он оперировал, с благодарностью и сердеч-
ным уважением. Вот выдержка из письма от
14 июля 1963 г. пациента эвакогоспиталя № 5016,
оперированного в марте 1943 г.: «Здравствуйте,
многоуважаемый профессор Пётр Кузьмич! Пи-

шет Вам Королёв Матвей Николаевич. Прошло
18 лет с тех пор, как мы с вами встретились на
площади Дзержинского. Вы узнали меня, а я вас.
Поздоровались вы посмотрели мою левую руку и
сказали: “Результаты неплохие, рука имеет рав-
ную силу с правой рукой…”. Я получил на фронте
два ранения в ноги – осколочное ранение, а в ру-
ку пулевое. Рука левая ниже локтя не работала.
Был отправлен в госпиталь в Химки под Моск-
вой. Пролежал там долгое время. Вы часто нас на-
вещали, давали консультации. И вы мне сделали
операцию левой руки… Большое вам спасибо за
это… десятки, сотни раз вспоминал о вас, о вашей
душевной любви к людям» [14].
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The article is devoted to the activities of the outstanding Russian physiologist, creator of the theory of the
functional system, one of the founders of biological cybernetics, academician of the USSR Academy of Sci-
ences and the USSR Academy of Medical Sciences P.K. Anokhin during the Great Patriotic War. During the
War, P.K. Anokhin worked as a neurosurgeon, operated and consulted the wounded soldiers, introduced into
medical practice the method of transplanting a formalinized nerve proposed by him, as well as methods for
diagnosing of military injuries of nerve trunks and treating causalgic pain, which allowed many wounded sol-
diers to return their health. At the same time, P.K. Anokhin conducted research on the physiological mech-
anisms of the pathogenesis of nerve lesions in military trauma, carried out active pedagogical and organiza-
tional activities.
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Монография доктора исторических наук Сер-
гея Николаевича Лютова (Государственная пуб-
личная научно-техническая библиотека СО РАН)
и специалиста в области библиотековедения На-
тальи Сергеевны Лисовской (НИИ нейронаук и
медицины СО РАН) стала итогом многолетнего
изучения научно-издательской деятельности в
Сибирском отделении Академии наук. Научные
журналы обозначены авторами как важнейший
элемент информационно-коммуникационной
среды, который позволяет академическому сооб-
ществу оперативно обмениваться полученными
результатами.

Исследование чрезвычайно актуально ввиду
недостаточной изученности информационного
обеспечения академической науки, а также абсо-
лютной новизны некоторых аспектов освещае-
мой проблемы. Авторам удалось структурировать
и обобщить большой объём информации и впи-
сать результаты в историю развития научного по-
тенциала Сибирского отделения АН СССР
(РАН). Особую ценность представляет анализ
особенностей выпуска научных журналов в раз-
личные периоды и тенденций их современного
развития, в условиях меняющейся информаци-
онно-коммуникационной среды.

Хотя составленный авторами монографии пе-
речень публикаций по истории Сибирского отде-
ления далеко не полон, он отражает основные на-

правления и периоды деятельности крупнейшего
регионального научного кластера и формирует
необходимый контекст, на фоне которого можно
изучать информационное обеспечение академи-
ческой науки. Авторы воссоздают процесс целе-
направленной работы руководства Сибирского
отделения и входящих в него академических
учреждений по формированию системного под-
хода к научно-издательской деятельности с учё-
том специфики крупного регионального научно-
го центра.

Монография основана на широком круге ре-
презентативных источников: архивных докумен-
тах, воспоминаниях участников событий, мате-
риалах научной периодики, статистических дан-
ных и др. Авторы отмечают неоднозначность
понятийного аппарата. К примеру, термин “на-
учный журнал” в разные годы имел различные
толкования. Энциклопедическую формулировку
Р.С. Гиляревского 1974 г. (“научный журнал – пе-
риодическое издание, являющееся источником
научной информации и средством научной ком-
муникации”) со временем дополнили функцио-
нальными характеристиками: журнал как сред-
ство популяризации научных знаний, журнал с
высоким рейтингом цитирования и т.д. Позднее
из общего массива периодики были выделены
академические журналы. Хотя данный термин не
вступает в противоречие с понятием “научный
журнал”, он тяготеет к более узкому кругу специ-
алистов, которые занимаются фундаментальны-
ми исследованиями в определённой области
знания.

В МИРЕ КНИГ

КУПЕРШТОХ Наталья Александровна – кандидат
исторических наук, старший научный сотрудник сек-
тора истории социально-экономического развития
ИИ СО РАН.
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В главе “Становление научно-издательской
деятельности академических учреждений в Сиби-
ри” анализируются первые труды академических
экспедиций XVIII–XIX вв., посвящённые Сиби-
ри и Дальнему Востоку. В первой половине XX в.
выпускались труды Комиссии по изучению есте-
ственных производительных сил России и Совета
по изучению производительных сил. Издатель-
ская деятельность восточных филиалов АН СССР
(Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и
Якутского) до середины 1950-х годов в основном
была связана с публикацией итогов собственных
изысканий в каждом конкретном филиале. Одна-
ко, как отмечают авторы, эти публикации так и не
вышли на уровень научных изданий, полностью
отвечающих академическим требованиям. Отно-
сительно высокие позиции занимал журнал “Из-
вестия восточных филиалов Академии наук СССР”,
который печатался с начала 1957 г. В целом же из-
дательская база филиалов была крайне слабой.

С учреждением в мае 1957 г. Сибирского отде-
ления АН СССР по инициативе его председателя
академика М.А. Лаврентьева началась активная
работа (с принятием решений во властных струк-
турах) по созданию в Новосибирске академиче-
ского издательства с собственной типографией
как необходимого компонента комплексного на-
учного центра. Однако запрашиваемое финанси-
рование властями обеспечено не было. Тогда в
1958 г. президиум СО АН СССР учредил редакци-
онно-издательский совет во главе с академиком
С.Л. Соболевым – научно-организационный
центр редакционно-издательской деятельности
Сибирского отделения. В книге подробно про-
анализированы опыт создания и функциониро-
вание этой структуры в организационный период –
с 1957 по 1962 г., а также история возникновения
журнала “Известия СО АН СССР”, который стал
преемником “Известий восточных филиалов
Академии наук СССР”. В редколлегию вошли ав-
торитетные учёные, чьи достижения были извест-
ны всей стране: математик С.Л. Соболев (глав-
ный редактор), физик Ю.Б. Румер, геолог
А.А. Трофимук, химик А.В. Николаев, генетик
Н.П. Дубинин и другие.

Одновременно руководство Сибирского отде-
ления инициировало создание новых журналов
специализированного профиля по математике,
физике и механике, геологии и геофизике и т.д.
Все действия детально согласовывались с прези-
диумом АН СССР и должны были соответство-
вать издательской политике Академии наук,
одобренной ЦК КПСС. Одним из первых про-
фильных журналов СО АН СССР стал журнал
“Кинетика и катализ” (главный редактор – член-
корреспондент АН СССР, впоследствии акаде-
мик Г.К. Боресков). Однако остальные пять про-
фильных журналов вышли в свет только в 1960 г.
Среди них широко известный мировой научной

общественности журнал “Геология и геофизика”
(главный редактор – академик А.А. Трофимук).
Четыре из шести журналов выпускались на поли-
графической базе АН СССР в Москве. Важно
подчеркнуть, что руководство Сибирского отде-
ления придерживалось того мнения, что его науч-
ные журналы являются региональными только с
точки зрения местонахождения, в то время как
в плане научного содержания они должны были
соответствовать мировому уровню.

В главе “Расширение исследовательской дея-
тельности институтов Сибирского отделения АН
СССР и совершенствование выпуска научных
журналов (1960-е – начало 1990-х гг.)” показана
динамика расширения издательской деятельно-
сти Новосибирского научного центра (ННЦ),
проанализированы процесс создания новых и до-
стижения уже существовавших журналов в 1960–
1980-е годы. Авторы обращают внимание на
вхождение сибирских учёных в международное
научное сообщество, в том числе посредством
включения академических журналов СО АН СССР
в систему международного научного обмена.

В начале 1960-х годов руководство сменило
тактику и выступило с инициативой организации
не самостоятельного издательства, а Сибирского
отделения московского академического изда-
тельства “Наука”. Вскоре это решение было
утверждено на всех уровнях. Сложнее обстоял во-
прос со строительством типографии: она стала
функционировать в Новосибирске только с нача-
ла 1970-х годов и подчинялась непосредственно
“Науке”. Соответственно, все планы Сибирского
отделения по-прежнему согласовывались с пре-
зидиумом “большой” академии и другими ин-
станциями.

Неизменной оставалась установка на увеличе-
ние числа тематических журналов. Она объясня-
лась необходимостью апробации научных резуль-
татов сотрудников академических институтов
Сибири, а также потребностью в расширении на-
учных коммуникаций. Как отмечают авторы мо-
нографии, такая стратегия оказалась довольно
успешной. В 1963 г. журнал “Известия СО АН СССР”
был разделён на четыре серии: “Общественные
науки”, “Технические науки”, “Биолого-меди-
цинские науки”, “Химические науки”. С 1965 г.
начался выпуск журналов “Автометрия”, “Физи-
ка горения и взрыва”, “Физико-технические про-
блемы полезных ископаемых”.

Журналы явились свидетельством эффектив-
ности проводимых в Сибирском отделении ис-
следований. Так, журнал “Физика горения и
взрыва”, созданный по инициативе академика
М.А. Лаврентьева, стал вторым в мире специали-
зированным изданием в этой области после США.
Тематический журнал “Автометрия” (главный
редактор – член-корреспондент АН СССР
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К.Б. Карандеев) имел своим учредителем Инсти-
тут автоматики и электрометрии и публиковал
уникальные результаты его сотрудников по цело-
му ряду новых направлений. Чуть позже, с 1970 г.,
собственную издательскую платформу получили
экономисты: журнал “Экономика и организация
промышленного производства” (главный редак-
тор – академик А.Г. Аганбегян) выходил в одно-
имённом институте. Как отмечают авторы,
большую часть научных журналов аккумулировал
ННЦ как самый крупный центр СО АН СССР.
Единичными журналами были представлены Ир-
кутский научный центр (“География и природ-
ные ресурсы” выпускается с 1979 г.) и Томский
научный центр (“Оптика атмосферы” – с 1987 г.).

В книге уделяется внимание также политике
Сибирского отделения относительно выпуска та-
ких периодических изданий, как “Труды”, “Учё-
ные записки”, различные сборники, которые на-
ряду с журналами отражали тематический спектр
проводимых в институтах исследований. Доста-
точно сказать, что в период 1960–1980-х годов
только в ННЦ академические институты готови-
ли более 40 продолжающихся изданий, а для дру-
гих научных центров они были основным видом
печатной научной продукции.

Важным элементом деятельности Сибирского
отделения было и остаётся международное со-
трудничество, множество свидетельств которого
приведено на страницах книги. Периодически
публиковались сборники переводных статей по
геологии, химии, цитологии и генетике. Был на-
лажен книгообмен не только со странами социа-
листического содружества, но также с научными
центрами Европы и Америки. Центром такого
книгообмена выступала крупнейшая за Уралом
библиотека – Государственная публичная науч-
но-техническая библиотека (ГПНТБ) СО АН СССР
(РАН). К примеру, поисковый запрос “Sibirskoe
otdelenie” в каталоге Британской библиотеки даёт
информацию о более чем 5 тыс. научных статей,
опубликованных в журналах Сибирского отделе-
ния. Многие сибирские журналы переводились
на иностранные языки ещё в советский период, в
частности, “Сибирский математический жур-
нал”, “Физика горения и взрыва”, “Кинетика и
катализ”, “Геология и геофизика”.

В главе “Сибирские научные журналы в усло-
виях реорганизации Академии наук и обновления
научных коммуникаций в конце ХХ – начале
XXI в.” отражены колоссальные изменения орга-
низационных, нормативно-правовых и финансо-
вых основ издательской деятельности СО РАН,
которые произошли в постсоветское время. Авто-
ры дают характеристику научной периодике
1990–2021 гг., отмечая такие новые тенденции её
развития, как появление электронных и англо-
язычных версий журналов СО РАН.

В постсоветский период издательская деятель-
ность Российской академии наук и её региональ-
ных отделений оказалась под угрозой из-за хро-
нического недофинансирования. Ситуация усу-
гублялась чередой реорганизаций московского
издательства “Наука” и её подразделений. Чтобы
сохранить журналы, руководство Сибирского от-
деления возложило половину финансовой ответ-
ственности за их деятельность на институты СО
РАН. Однако финансовое положение последних
тоже было нестабильным. Например, чтобы со-
хранить журнал “Физика горения и взрыва”, Ин-
ститут гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО
РАН инициировал заключение договоров с заин-
тересованными институтами РАН о долевом из-
дании журнала.

Поворотным моментом стал 1994 г., когда
председатель Сибирского отделения академик
В.А. Коптюг настоял на принятии решения об
учреждении самостоятельного Издательства СО
РАН, способного обеспечить потребности сибир-
ских институтов. Его директором-организатором
был назначен доктор технических наук Б.С. Еле-
пов, обладавший богатым опытом руководства
ГПНТБ. С 1995 г. большинство научных журна-
лов СО РАН печатались на полиграфических
площадках ННЦ, а позднее и в ряде научных цен-
тров, где были созданы филиалы издательства.
Авторы монографии отмечают результативность
действий Сибирского отделения РАН. В условиях
финансовой нестабильности его научные журна-
лы продемонстрировали впечатляющую динами-
ку роста: с 12 наименований в 1990 г. до 30 в
1999 г., включая журналы “Вычислительные тех-
нологии”, “Химия в интересах устойчивого раз-
вития”, “Сибирский экологический журнал”,
“Криосфера Земли”, “Регион: Экономика и со-
циология”, “Гуманитарные науки в Сибири” и др.

Тематическое разнообразие журналов расши-
рялось и в первые десятилетия XXI в., причём ряд
из них возник на базе продолжающихся научных
трудов. Яркий пример – преобразование сборни-
ка “Исследования по геомагнетизму, аэронавти-
ке и физике солнца”, который с 1966 г. издавал
Институт солнечно-земной физики в Иркутске, в
научный журнал “Солнечно-земная физика”.
Появление новых журналов обусловлено совре-
менными вызовами, на которые учёные отвечают
актуальными исследованиями. Так, с 2021 г. вы-
ходит научный журнал СО РАН “Наука и техно-
логии в Сибири” (главный редактор – академик
В.Н. Пармон). Как отмечают Н.С. Лютов и
Н.С. Лисовская, отчётливая тенденция послед-
них лет – увеличение числа журналов гуманитар-
ной направленности, а также журналов, имею-
щих онлайн-формат. Кроме того, ряд сибирских
журналов выпускается на английском языке.
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Научные журналы постоянно повышают тре-
бования к публикуемым статьям, поскольку вы-
нуждены адаптироваться к наукометрическим
критериям и соответствовать уровню специали-
зированных баз данных (Web of Science, Scopus,
РИНЦ и т.д.). При всём неоднозначном отноше-
нии научного сообщества к этим базам, рейтинг
конкретного журнала отражает его положение в
массиве мировой научной периодики. Согласно
рейтингу сибирских научных журналов по состо-
янию на конец 2020 г., 28 из них входят в базу Rus-
sian Science Citation Index (RSCI).

В заключение авторы делятся с читателями
размышлениями о возможной дальнейшей судь-
бе академических журналов. По их мнению, эпо-
ха классических научных журналов вступает в фа-
зу своего завершения, идёт активный поиск но-
вых подходов и моделей научного журнала как
средства информационно-коммуникационного
обеспечения науки. В то же время отмечается не-
изменность издательской политики Сибирского
отделения РАН и в наши дни. В качестве учреди-
теля или соучредителя оно поддерживает ядро из
трёх десятков журналов, помогая им сохранять
должный научный уровень, конкурентоспособ-
ность, предназначение быть эталоном научного
издания.

Книга содержит приложения, в которые вклю-
чены основополагающие архивные документы,
раскрывающие сложный процесс становления и
развития информационного обеспечения акаде-
мической науки Сибири, а также полный пере-
чень журналов, созданных в Сибирском отделе-
нии АН СССР (РАН) в 1958–2021 гг. (в этот список
входят и электронные журналы). Несомненный
интерес представляют сведения о динамике под-
писок на бумажные версии журналов и о доходах
от продаж электронных версий. Данные о пере-
водных и англоязычных журналах снабжены
ссылками на электронные ресурсы. Для удобства
читателей в книгу включены именной указатель и
список используемых сокращений.

Монография С.Н. Лютова и Н.С. Лисовской –
первая попытка показать историю становления и
развития корпуса региональных академических
журналов на фоне деятельности Сибирского от-
деления Российской академии наук. Проведён-
ное исследование вносит свою лепту в воссозда-
ние 65-летней истории СО РАН и 300-летней ис-
тории Академии наук. Книга, несомненно,
привлечёт внимание специалистов в области ин-
формационных технологий, историков, препода-
вателей – всех, кто интересуется историей науки.

S.N. Lyutov, N.S. Lisovskaya. Scientific journals of the Siberian Branch 
of the Russian Academy of Sciences. 65 years of history 

Ed. by E.B. Artemyeva. Novosibirsk, 2023. 284 p.
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#E-mail: nataly.kuper@gmail.com
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Коллективная монография посвящена ураль-
скому периоду жизни и научной деятельности
выдающегося учёного ХХ столетия, научного ру-
ководителя советского атомного проекта, осно-
воположника использования атомной энергии в
мирных целях, трижды Героя Социалистического
Труда академика И.В. Курчатова, а также истории
создания первого предприятия ядерного оружей-
ного комплекса Урала – завода № 817. Впервые
системно исследована многоаспектная деятель-
ность И.В. Курчатова по разработке и научному
руководству внедрением технологии обогащения
плутония-239 для получения заряда первой оте-
чественной атомной бомбы. История участия
И.В. Курчатова в строительстве первого промыш-
ленного атомного реактора и его пуске в эксплуа-
тацию включена в общую канву повествования о
реализации советского атомного проекта на Урале.

Монография подготовлена творческим кол-
лективом профессиональных учёных-историков
разных поколений. Это доктор исторических на-
ук Раиса Васильевна Кузнецова (Национальный
исследовательский центр “Курчатовский инсти-
тут”), кандидаты исторических наук Виктор Ни-
колаевич Кузнецов (Институт истории и археоло-

гии УрО РАН), Олег Юрьевич Жарков (Произ-
водственное объединение “Маяк”), Николай
Александрович Антипин (Объединённый госу-
дарственный архив Челябинской области).

Выход монографии приурочен к 120-летию со
дня рождения И.В. Курчатова, которое отмеча-
лось в январе 2023 г. Книга стала шестой в серии
“Национальное достояние России. Выдающиеся
учёные Урала”. Эта серия издаётся по инициати-
ве президиума Уро РАН (главный редактор серии
с 2019 по 2022 г. академик РАН В.Н. Чарушин, с
2022 г. по настоящее время – академик РАН
В.Н. Руденко). Первые пять книг серии посвяще-
ны уральским учёным-ядерщикам – академикам
Б.В. Литвинову, К.И. Щёлкину, Е.И. Забабахину,
Е.Н. Аврорину, Л.П. Феоктистову и историкам –
академику В.В. Алексееву и доктору историче-
ских наук Д.В. Гаврилову1.

Рецензируемая монография вышла при науч-
но-методической и финансовой поддержке Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии

1 Вениамин Алексеев: горизонты истории / гл. ред. И.В. По-
бережников. Екатеринбург, 2019; Борис Литвинов: грани
личности / Авт.-сост. В.Н. Кузнецов. Екатеринбург, 2019;
Во главе науки ядерного центра на Урале / Авт.-сост.
Б.К. Водолага, Н.П. Волошин, В.Н. Кузнецов. Екатерин-
бург, 2020; Лев Феоктистов: вспоминая прошлое, думал о
будущем / Сост. Б.К. Водолага, В.Н. Кузнецов. Екатерин-
бург, 2022; Дмитрий Гаврилов: полвека в науке / Авт.-сост.
А.В. Сперанский, В.Н. Кузнецов. Екатеринбург, 2022.
Книги изданы екатеринбургским Банком культурной ин-
формации.

В МИРЕ КНИГ

ТОЛСТИКОВ Виталий Семёнович − доктор истори-
ческих наук, профессор кафедры истории, музеологии
и документоведения ЧГИК. ЗАПАРИЙ Владимир Ва-
сильевич − доктор исторических наук, профессор ка-
федры истории России УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина.
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“Росатом” (генеральный директор А.Е. Лихачёв),
Уральского отделения РАН (председатель акаде-
мик РАН В.Н. Руденко), руководства Челябин-
ской области (губернатор А.Л. Текслер), их обра-
щения к читателям помещены в начале книги.
Следует также отметить, что рукопись была об-
суждена президиумом УрО РАН, Объединённым
учёным советом по гуманитарным наукам УрО РАН,
учёным советом Института истории и археологии
УрО РАН, Советом отделения Российского исто-
рического общества в Свердловской области и
рекомендована к печати.

Авторы рецензируемой книги отдают дань па-
мяти и глубочайшего уважения И.В. Курчатову за
его неоценимый вклад в реализацию крупнейше-
го и сложнейшего проекта, потребовавшего по-
ложить “на атомную плаху” свою жизнь (он полу-
чал опасные для здоровья дозы облучения не
только при создании ядерного оружия, его испы-
таниях, но и в последующем при строительстве и
пусках в эксплуатацию объектов промышленных
производств, в том числе для мирного использо-
вания атомной энергии). Он направил все свои
силы на спасение Отечества в тяжелейшее время,
когда, по его выражению, “страна была залита
кровью и не было ни одной семьи, которая бы не
потеряла своих близких”.

Выбор названия монографии объясняется тем,
что время работы на Урале – один из наиболее яр-
ких и плодотворных периодов научной и органи-
заторской деятельности И.В. Курчатова по созда-
нию атомной промышленности СССР, начиная с
участия в выборе площадки под строительство
первенца атомной индустрии – завода № 817
(ныне Производственное объединение “Маяк”),
ввода в эксплуатацию первого промышленного
атомного реактора, наработки на нём плутония-
239 как важнейшего компонента первой атомной
бомбы. В 1947 г. Курчатов стал научным руково-
дителем предприятия.

Несмотря на то, что биография и научные до-
стижения академика И.В. Курчатова изучены в
отечественной историографии достаточно по-
дробно, об уральском периоде его жизни и науч-
ной деятельности в опубликованных работах со-
общается крайне мало. Авторы убедились в этом,
проведя скрупулёзный анализ материалов элек-
тронной библиотеки “История Росатома” – сете-
вой полнотекстовой многофункциональной ин-
формационной системы, аккумулирующей мас-
сив сведений по истории ядерной индустрии
СССР и Российской Федерации. В региональных
и ведомственных архивах им удалось обнаружить
документы, которые до настоящего времени во-
обще не анализировались и не были введены в на-
учный оборот, сравнить их с опубликованными
материалами, в том числе мемуарами, воспоми-
наниями коллег, родных и близких учёного, уст-

ными преданиями. В книге обобщены документы
высших органов партии и государства в области
научно-технической политики, хранящиеся в ар-
хиве Президента РФ, в коллекциях домов-музеев
И.В. Курчатова, которые функционируют на
Урале, сборники опубликованных документов
оперативного архива Службы внешней разведки
России, частного учреждения “Центратомар-
хив”, архива Курчатовского института, Архива
Российской академии наук, а также рассекречен-
ные архивные документы из фондов научно-тех-
нической документации ПО “Маяк”. Несомнен-
ное достоинство книги состоит в использовании
авторами подлинных архивных материалов, а
также уникальных документов, в особенности,
переписки, хранящейся в мемориальном Доме-
музее И.В. Курчатова в Москве. Впервые введён-
ные в научный оборот исторические источники
представлены их копиями.

Коллективная монография состоит из введе-
ния (обращения авторов к читателям), шести
глав, заключения, научно-справочного аппарата.

Первая глава вводит читателей в историю по-
явления рода Курчатовых на уральской земле, ис-
торию семьи учёного. Периоды проживания се-
мьи Курчатовых в Симбирске и Крыму хроноло-
гизированы и датированы, что позволяет
читателям более точно проследить этапы взрос-
ления будущего физика, его вхождения в боль-
шую науку. Представлены архивные материалы
(хранящиеся, в частности, в Челябинске, Уфе,
Златоусте) о роде Курчатовых, живших в посёлке
Симского завода Уфимского уезда Уфимской гу-
бернии, и роде Остроумовых (родные по линии
супруги И.В. Курчатова) из посёлка Миньярский
завод.

В ходе исследования архивных материалов ав-
торами были выявлены несовпадения даты рож-
дения И.В. Курчатова, содержащейся в метриче-
ской книге, и датой, которая указывалась им во
всех анкетах. Так, в части первой (“О родивших-
ся”) метрической книги за 1903 г. датой рождения
ребёнка с именем Игорь указано 8 января, а кре-
щения – 12 января. В опубликованных воспоми-
наниях Бориса Васильевича Курчатова (младше-
го брата Игоря Васильевича) присутствует другая
дата рождения старшего брата – 30 декабря 1902 г.
по старому стилю (соответственно 12 января 1903 г.
по новому стилю). Причиной задержки записи о
рождении брата им указано отсутствие в приходе
церкви бланков метрических книг (с. 30). Ещё од-
но несовпадение авторы обнаружили в припис-
ной книжке допризывника, в ней датой рождения
указано 13 января 1903 г. (с. 30). Курчатов свой
день рождения всегда отмечал 12 января. Эта же
дата указана и на мемориальной доске на Крем-
левской стене, где захоронена урна с его прахом.
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Авторам удалось доходчиво объяснить причины
несовпадений.

Вводная глава завершается подробным исто-
риографическим обзором источников и литера-
туры, что придаёт изложению академичность.
Обзор подготовлен биографом И.В. Курчатова
доктором исторических наук Р.В. Кузнецовой,
которая на протяжении 38 лет была директором
мемориального Дома-музея И.В. Курчатова, по-
истине ангелом-хранителем уникального архив-
ного наследия большой семьи. Как и другие её ра-
боты (достаточно упомянуть книгу о Курчатове,
выпущенную в 2016 г. издательством “Молодая
гвардия” в серии “Жизнь замечательных людей”),
историографический обзор отличает не только
высокий профессиональный уровень, но и ис-
креннее уважение к личности учёного.

Вторая глава посвящена описанию научной
деятельности И.В. Курчатова в начальный период
Великой Отечественной войны. В ней он пред-
стаёт в далёкой от исследований тайн атомного
ядра ипостаси. В 1941 г. Курчатов с коллегами
разрабатывал технологии защиты военных кораб-
лей Военно-морского флота от немецких магнит-
ных мин, в 1942 г. – экранированную решётчатую
преграду для защиты танков Т-34. За эти научные
разработки, результатом применения которых
стало спасение многих жизней советских воинов,
он дважды удостаивался звания лауреата Сталин-
ской премии первой степени.

В третьей главе Курчатов предстаёт зрелым
учёным, именно ему советским правительством
во главе с И.В. Сталиным было доверено решение
исключительно важной государственной задачи –
создание отечественного ядерного оружия. На
основе источников и литературы проведён разно-
сторонний анализ, дан исторический срез дея-
тельности И.В. Курчатова, включающий экспе-
риментальные исследования в стенах Ленинград-
ского физико-технического института, создание
первого “атомного института” – Лаборатории
№ 2 Академии наук СССР, начальный период
строительства первого в Советском Союзе атом-
ного промышленного предприятия по наработке
оружейного плутония – завода № 817 на Урале.

Кроме исполнения обязанностей научного ру-
ководителя этого завода Курчатов курировал
предприятия по обогащению урана-235 газодиф-
фузионным и электромагнитным методами в
Свердловской области – заводы № 813 и № 814.
Авторы сообщают, что академик Курчатов приез-
жал летом 1951 г. на завод № 814 для решения во-
просов перепрофилирования предприятия на се-
рийный выпуск ядерных боеприпасов (с. 223, 224).
Результатом посещения стало постановление
правительства, положившее начало масштабному
строительству не только нового завода, но и насе-
лённого пункта при нём. Спустя всего три года

жилой посёлок получил статус города областного
подчинения, ему было присвоено имя Лесной.
Именно Курчатов стал его крёстным отцом.

В четвёртой главе подробно проанализирована
деятельность И.В. Курчатова по научному руко-
водству заводом № 817 после ввода здесь в эксплу-
атацию первого промышленного атомного реак-
тора (на нём было получено необходимое количе-
ство продукта для первой отечественной
плутониевой атомной бомбы). В главе содержит-
ся эксклюзивный исторический материал, осно-
ванный на системном изучении архивных источ-
ников как известных, так и ранее недоступных
для научного исследования по причине секретно-
сти. На основе рассекреченных архивных доку-
ментов группы фондов научно-технической до-
кументации Производственного объединения
“Маяк” впервые подробно описана научная дея-
тельность Курчатова как научного руководителя
предприятия. Также впервые проанализирована
поэтапная подготовка к пуску заводов всей техно-
логической цепочки – структурных единиц ком-
бината № 817.

Детально описана работа И.В. Курчатова в
должности научного руководителя первого в
СССР атомного промышленного плутониевого
предприятия. Цитируемые архивные документы
были рассекречены совсем недавно, что позволи-
ло ввести их в научный оборот. Некоторые из них
иллюстрируют авторский текст (с. 327–331).

Пятая глава, подготовленная главным образом
на основе мемуаров, наполняет книгу историче-
ски эмоциональным содержанием, передаёт дух
времени и пережитого, впечатления от общения с
И.В. Курчатовым непосредственных участников
событий – его уральских коллег.

В шестой главе сосредоточены материалы,
связанные с увековечиванием памяти о выдаю-
щемся уральском учёном-физике. В ней пред-
ставлена подробная информация о памятниках
И.В. Курчатову в городах Сим, Челябинск,
Озёрск, Снежинск, а также материалы экспозиций
музеев Сима, Челябинска, Трехгорного, Озёрска,
Заречного (Свердловская область). В 1975 г. был
установлен памятник на закрытой промышлен-
ной площадке Российского федерального ядер-
ного центра – Всероссийского научно-исследо-
вательского института технической физики.
Примечательно, что позднее были изготовлены
две его копии: одна из них установлена на Семи-
палатинском испытательном ядерном полигоне
в г. Курчатове, другая – в г. Озёрске Челябинской
области.

Авторы подробно рассказывают о Белоярской
атомной электростанции, расположенной в г. За-
речный Свердловской области (в СССР она была
второй после Обнинской) и носящей имя
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И.В. Курчатова. Это единственная АЭС в мире,
работающая на быстрых нейтронах.

В эту же главу включены материалы о праздно-
вании на Южном Урале 120-летия со дня рожде-
ния учёного, в том числе об открытии мемориаль-
ной доски в г. Сим. Глава носит историко-спра-
вочный характер, благодаря чему обогащается
информационное наполнение книги. Представ-
лен перечень памятных мест и обзор произведе-
ний искусства, запечатлевших образ академика
Курчатова. Границы повествования расширяет
параграф, в котором помещена обоснованная и
выверенная хронология основных событий жиз-
ни, научной и общественной деятельности героя
повествования.

В монографии воспроизведены копии архив-
ных документов с донесениями советских развед-
чиков о работах по созданию атомного оружия за
рубежом (с. 470–489). Особую ценность пред-
ставляют документы, содержащие письменные
отчёты Курчатова и его рукописные заключения
по донесениям разведывательных органов
(с. 490–503). Авторы провели большую научно-
исследовательскую работу в фондах частного
учреждения “Центратомархив”, где обнаружили
документы, касающиеся взаимодействия руково-
дящего органа атомной промышленности – Пер-
вого главного управления при Совете Министров
СССР с первым предприятием по получению
компонентов для плутониевой атомной бомбы –

заводом № 817 и его научным руководителем ака-
демиком Курчатовым. Эти документы впервые
введены в научный оборот.

В соответствии с требованиями к научным
публикациям в монографии присутствует науч-
ный аппарат, включая список использованных
источников и литературы, именной указатель
участников советского атомного проекта, упоми-
наемых в тексте, а также список сокращений и
аббревиатур.

Книга иллюстрирована многочисленными
фотографиями, часть из которых публикуется
впервые. Эти снимки были обнаружены в фондах
Объединённого государственного архива Челя-
бинской области, частного учреждения “Цен-
тратомархив“, в фондах научно-технической до-
кументации ПО “Маяк”, муниципального архива
Озёрского городского округа, мемориального До-
ма-музея И.В. Курчатова в Москве, а также в дру-
гих источниках.

Не вызывает сомнения, что новая книга об
Игоре Васильевиче Курчатове будет с интересом
встречена читателями разного возраста, ведь его
имя неразрывно связано с самыми трагическими
и героическими периодами истории Советского
государства, этапами создания его ядерного щита
и первыми успехами в мирном использовании
атомной энергии во благо человечества.

R.V. Kuznetsova, V.N. Kuznetsov, O.Yu. Zharkov, N.A. Antipin. 
Igor Kurchatov: the Ural trace in science. 
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Президиум РАН присудил Большую золотую
медаль Российской академии наук им. М.В. Ло-
моносова 2023 года академику РАН Дмитрию
Михайловичу Климову за совокупность пионер-
ских работ в области механики и её приложений в

технике и иностранному члену РАН профессору
Хольму Альтенбаху (Германия) за выдающийся
вклад в развитие механики функционально-гра-
диентных и конструкционных материалов тонко-
стенных структур.

АКАДЕМИК РАН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КЛИМОВ

Д.М. Климов – выдающийся учёный-механик
с высоким научным авторитетом, специалист в
области теоретической и прикладной механики,
механики деформируемого твёрдого тела, систем
твёрдых тел, управления и оптимизации механи-
ческих систем, механики навигационных гиро-
скопических приборов, оптимизации конструк-
ций, пространственных течений вязкопластиче-
ских сред, теории нефтяных и газовых скважин.
Свою многолетнюю деятельность Д.М. Климов
посвятил развитию инерциальной навигации, ре-
шил ряд принципиально важных задач в теории
гироскопов. Он сформулировал принцип невоз-
мущаемости маятниковых гироскопических си-
стем в общем виде и предложил четырёхротор-

ный гирогоризонткомпас. Под его руководством
развивалась и применялась теория динамически
настраиваемых гироскопов. Ряд работ до сих пор
носит закрытый характер.

Д.М. Климов с учениками впервые в мировой
практике доказали существование явления
инертности волн в упругих вращающихся телах и
создали теорию волнового твердотельного гиро-
скопа, который открывает новые перспективы
для навигационных систем. Его результаты успеш-
но внедрены в промышленность, нашли примене-
ние в теории нефтяных и газовых скважин, механи-
ке нефтяного пласта, технологиях разработки ме-
сторождений углеводородов. Под руководством
Д.М. Климова в Институте проблем механики
им. А.Ю. Ишлинского РАН активно ведётся по-
иск научных основ новых эффективных, низко-
затратных и экологически чистых технологий
разработки месторождений углеводородов. Най-
дены метод направленной разгрузки пласта (ме-
тод георыхления), а также метод обеспечения
устойчивости стволов наклонно-направленных
скважин при их бурении и эксплуатации. Эти тех-
нологии прошли успешные опытно-промышлен-
ные испытания на нескольких месторождениях.

Д.М. Климов – руководитель трёх крупных
нефтегазовых проектов: Программы фундамен-
тальных исследований президиума РАН по теоре-
тическим и прикладным аспектам добычи нефти
с глубоких горизонтов (свыше 6 км), проекта Рос-
сийского научного фонда по созданию способа
геомеханического моделирования месторожде-
ний углеводородного сырья, договора с ПАО “Газ-
пром” по повышению эффективности работы
подземных хранилищ газа.

В последние годы получены яркие результаты
в построении новой, отвечающей строгому ана-
лизу модели сухого трения. С её помощью удаётся
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дать адекватное объяснение эффекта шимми, су-
щественно уточнить известные классические мо-
дели, дать блестящее решение задачи о кельтском
камне.

Академик подготовил 5 докторов и более
20 кандидатов наук. Им опубликовано свыше

250 научных трудов, в том числе 8 монографий.
Он главный редактор журнала “Процессы в гео-
средах”. Достижения Д.М. Климова отмечены
орденами “Знак Почёта”, “За заслуги перед Оте-
чеством” IV степени, Государственными премия-
ми СССР и РФ и рядом других наград.

ХОЛЬМ АЛЬТЕНБАХ (ГЕРМАНИЯ)

Х. Альтенбах – иностранный член РАН, про-
фессор и директор Института механики Магде-
бургского университета Отто фон Герике. Он раз-
работал принципиально новый подход к реше-
нию задач механики ползучести в энергетических
системах для современных металлических спла-
вов с изменяющейся во времени микрострукту-
рой, предложил и развил концепцию эволюцион-
ного изменения микроструктуры конструкцион-
ных материалов. Полученные в рамках данной
концепции модели апробированы для широкого
диапазона нагрузок и температур. Справедли-
вость моделей, равно как и концепции в целом,
подтверждена промышленными испытаниями.

Х. Альтенбах создал принципиально новый под-
ход к механике тонкостенных тел, основанный на
идеях обобщённых сред и оснащённых поверхно-
стей. В 2020–2023 гг. в рамках совместных иссле-
дований российских и немецких учёных выполнен
проект “Расширение теорем линейной упругости
для градиентной упругости”. Финансирование
осуществлялось Германским исследовательским
фондом (DFG) и Российским фондом фундамен-
тальных исследований (РФФИ).

Альтенбах автор 358 рецензируемых статей
(около 60 написаны в соавторстве с коллегами из
России), автор/соавтор 23 книг (монографии и
учебники), им сделано 525 научных докладов.
Он является главным редактором старейшего
журнала в области механики в Германии
“Zeitschrift für Angewandte Mathematik und
Mechanik” (“Журнал прикладной математики и
механики”) и главным редактором серии “Ad-
vanced Structured Materials” (“Перспективные
конструкционные материалы”), входит в состав
редколлегий многих журналов, включая россий-
ские, среди которых “Известия РАН. Механика
твёрдого тела” и “Вестник Санкт-Петербургского
университета. Математика. Механика. Астро-
номия”.

Х. Альтенбах ведёт интенсивную работу с мо-
лодыми учёными. Под его руководством защище-
но 53 докторские (более 10 – иностранными док-
торантами) и 3 хабилитационные диссертации.
Он выступал рецензентом 53 докторских (в том
числе в России, Финляндии, Нидерландах, Ка-
захстане, Индии, Австрии и Франции) и 11 хаби-
литационных диссертаций, принимал участие в
работе семи диссертационных советов в России и
одном в Казахстане. Его научные достижения от-
мечены рядом международных премий.
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Президиум РАН присудил Большую золотую
медаль Российской академии наук им. Н.И. Пи-
рогова 2023 года академику РАН Ивану Иванови-
чу Дедову за научные исследования в области
фундаментальной и клинической эндокриноло-
гии и диабетологии, реализацию и внедрение
инновационных научно-технологических и ор-
ганизационных решений в оказании специали-
зированной медицинской помощи, снижении

заболеваемости, инвалидности и смертности сре-
ди населения от болезней эндокринной системы
и иностранному члену РАН профессору Рудоль-
фу Валенте (Австрия) за научные исследования в
области молекулярной аллергологии и иммуно-
логии с развитием инновационных научно-тех-
нологических и организационных решений в
оказании медицинской помощи, снижении забо-
леваемости и смертности среди населения.

АКАДЕМИК РАН ИВАН ИВАНОВИЧ ДЕДОВ

И.И. Дедов – учёный с мировым именем,
внёсший большой научный вклад в разработку
приоритетных фундаментальных направлений и
инновационных проектов в области эндокрино-
логии. Среди его выдающихся работ – многолет-
ние исследования по генетике, иммуногенетике и
гормонально-метаболическим маркерам сахар-
ного диабета. Им открыты гаплотипы, определя-
ющие как индивидуальные риски развития сахар-
ного диабета, так и подверженность этому забо-
леванию различных этнических групп населения.
Эти уникальные данные вошли в Международ-
ный реестр иммуногенетических исследований

сахарного диабета и позволили организовать в
России сеть медико-генетических консультаций
для прогноза и мониторинга здоровья в группах
риска, а также рассчитать финансово-экономи-
ческие, организационные и социальные состав-
ляющие для практического здравоохранения ре-
гионов сраны.

Под руководством И.И. Дедова разработаны и
внедрены полные инновационные цепочки – от
геномных проектов до новейших технологий в
области диагностики, лечения и профилактики
таких социально значимых заболеваний эндо-
кринной системы, определяющих медицинскую
составляющую демографической ситуации в Рос-
сии, как сахарный диабет, болезни репродуктив-
ной системы и щитовидной железы, опухоли эн-
докринной системы. Создан целый ряд панелей
генов, каждая из которых рассчитана на прицель-
ное, в зависимости от клинической ситуации, се-
квенирование генов и позволяет формировать ге-
нетический паспорт отдельного человека, семьи
или этноса. Благодаря этому врачи получили воз-
можность предсказывать и нивелировать риски
заболеваний, обеспечивать их раннее выявление
и назначение максимально эффективной инди-
видуальной терапии.

Академик Дедов разработал принципиально
новую доктрину профилактической (предсказа-
тельной) эндокринологии, основанную на геном-
ных, постгеномных, иммунных, гормонально-
метаболических и клеточных технологиях. Пер-
сонализированная модель эндокринологии позво-
ляет прогнозировать риски возникновения болез-
ней и их осложнений, а клинические, молекуляр-
но-генетические и гормонально-метаболические
технологии – подобрать каждому больному инди-
видуальное, а не шаблонное лечение. Результаты
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этих исследований, охватывающие ключевые на-
правления современной эндокринологии, диабе-
тологии, онкоэндокринологии, репродуктивной
эндокринологии, легли в основу рекомендаций,
согласно которым организована работа эндокри-
нологической службы Российской Федерации.

Благодаря работе уникального отделения
вспомогательных репродуктивных технологий,
созданного Дедовым в Национальном эндокри-
нологическом центре, впервые в истории появи-
лась возможность с помощью предимплантаци-
онных технологий исключить из этапа оплодо-
творения клетку, несущую ген болезни у людей с
наследственными заболеваниями, тем самым
прервать его передачу из поколения в поколение.

И.И. Дедов – ведущий клиницист, педагог,
опытный организатор здравоохранения России,
президент Национального медицинского исследо-
вательского центра эндокринологии Минздрава
России, президент Российской ассоциации эндо-
кринологов, профессор кафедры эндокриноло-
гии Сеченовского университета, главный редак-
тор журналов “Проблемы эндокринологии”,
“Сахарный диабет”, “Вестник репродуктивного
здоровья”, “Ожирение и метаболизм”, “Остеопо-
роз и остеопатии”, “Эндокринная хирургия”,

“Персонализированная медицина”, главный спе-
циалист-эксперт эндокринолог и председатель
профильной комиссии по эндокринологии Мин-
здрава России, действительный член Француз-
ской академии наук, эксперт ВОЗ по сахарному
диабету. Его огромный научный и практический
опыт нашёл отражение в более чем 700 научных
трудах, в том числе 75 монографиях, учебниках и
руководствах, 27 патентах, 57 методических посо-
биях и рекомендациях для практических врачей.
Под его научным руководством защищены 52 док-
торские и 63 кандидатские диссертации.

Заслуги И.И. Дедова высоко оценены государ-
ством, научным и медицинским сообществом.
Ему присвоены звания Заслуженного деятеля на-
уки Российской Федерации и Героя Труда Рос-
сийской Федерации, он является полным кавале-
ром ордена “За заслуги перед Отечеством”, лау-
реатом премии Правительства РФ в области
науки и техники “за создание и внедрение в прак-
тику здравоохранения Российской Федерации
системы современных технологий диагностики,
лечения и профилактики сахарного диабета”, ла-
уреатом Государственной премии РФ за 2017 г. в
области науки и технологий.

РУДОЛЬФ ВАЛЕНТА (АВСТРИЯ)

Профессор Р. Валента – член академии наук
Австрии (2006), иностранный член РАН (2022).
Создатель и руководитель (с 1997 г. по настоящее
время) Отделения иммунопатологии Центра па-
тофизиологии, инфекционных болезней и имму-
нологии Венского медицинского университета.
В 2005–2007 гг. – вице-президент Европейской

академии аллергологии и клинической иммуно-
логии, в 2008–2010 гг. – президент Австрийского
общества аллергологов и иммунологов. С 2018 г. –
научный руководитель лаборатории иммунопа-
тологии Института молекулярной медицины
Первого Московского государственного меди-
цинского университета им. И.М. Сеченова Мин-
здрава России, с 2023 г. – профессор кафедры
клинической иммунологии и аллергологии Ин-
ститута клинической медицины Сеченовского
университета.

Научная и клиническая деятельность Р. Ва-
ленты сосредоточена в области молекулярной ал-
лергологии и иммунологии. Им опубликовано
более 845 статей ранга Q1, они получили более
58521 цитирования, индекс Хирша (Scopus) 125.
Учёный входит в редакционную коллегию 15 ве-
дущих международных журналов, награждён
многими престижными премиями.

Профессор Валента – автор и соавтор 330 меж-
дународных патентов, большинство из которых
используется в клинической и научной сфере в
области аллергологии и иммунологии в диагности-
ческих и терапевтических целях. Важно отметить,
что в числе его изобретений – современные моле-
кулярные вакцины для лечения и профилактики
аллергических заболеваний, которые представляют
собой важную медико-социальную проблему. Под
его руководством защищено более 50 диссертаций
PhD, разработаны программы обучения по специ-
альности и повышения квалификации.
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ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ИТОГАМ КОНКУРСА 2022 ГОДА
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В соответствии с Положением о медалях Рос-
сийской академии наук с премиями для молодых
учёных и для обучающихся по образовательным
программам высшего образования, утверждён-
ным постановлением президиума РАН от 14 сен-
тября 2021 г. № 142 и решениями экспертных ко-
миссий РАН по оценке научных работ молодых
учёных и обучающихся по образовательным про-
граммам высшего образования, президиум РАН
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присудить медали Российской академии на-
ук с премиями в размере 50 тыс. рублей каждая
для молодых учёных России по итогам конкурса
2022 года:

1.1. в области математики – кандидату физико-
математических наук Теретёнкову Александру Ев-
геньевичу (Математический институт им. В.А. Стек-
лова РАН) за цикл научных работ “Эффективные
равновесные состояния и эффективная динамика
квантовых систем” и доктору физико-математи-
ческих наук Циовкиной Людмиле Юрьевне (Ин-
ститут математики и механики им. Н.Н. Красов-
ского УрО РАН) за работу “Дистанционно регу-
лярные накрытия полных графов, ассоциативные
схемы и их группы автоморфизмов”;

1.2. в области общей физики и астрономии –
кандидату физико-математических наук Поша-
кинскому Александру Валерьевичу (Физико-тех-
нический институт им. А.Ф. Иоффе РАН) за цикл
работ “Спин-оптомеханические эффекты в нано-
структурах” и кандидату физико-математических
наук Оладышкину Ивану Владимировичу, Серге-
еву Юрию Александровичу (Институт приклад-
ной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН) за
цикл работ “Нелинейная электродинамика кон-
денсированных сред в полях оптических и тера-
герцовых импульсов”;

1.3. в области ядерной физики – кандидату фи-
зико-математических наук Колупаевой Людмиле
Дмитриевне (Объединённый институт ядерных
исследований) за цикл работ “Измерение пара-
метров осцилляций в ускорительных нейтринных
экспериментах с длинной базой” и кандидату фи-
зико-математических наук Поликарпову Сергею

Михайловичу (Физический институт им. П.Н. Ле-
бедева РАН) за цикл работ “Спектроскопия тяжё-
лых адронов в эксперименте CMS”;

1.4. в области информационных технологий,
вычислительной техники и автоматизации – кан-
дидату физико-математических наук Ермолаеву
Георгию Алексеевичу (Московский физико-тех-
нический институт) за цикл работ “Двумерные и
слоистые материалы для высокоинтегрирован-
ных оптоэлектронных устройств обработки и пе-
редачи информации” и кандидату технических
наук Ненашеву Вадиму Александровичу (Санкт-
Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения) за цикл ра-
бот по комплексированию разнородной и разно-
ракурсной информации от бортовых локацион-
ных устройств пространственно-распределённых
систем для повышения точности и скорости
определения параметров движения наземных
объектов в передних зонах обзора по курсу дви-
жения группы малых беспилотных летательных
аппаратов;

1.5. в области энергетики – кандидату физико-
математических наук Яковенко Ивану Сергееви-
чу (Объединённый институт высоких температур
РАН) за работу “Горение и детонация для задач
энергетики, безопасности и создания функцио-
нальных покрытий”;

1.6. в области проблем машиностроения, меха-
ники и процессов управления – кандидату физи-
ко-математических наук Гришко Дмитрию Алек-
сандровичу, Стогнию Михаилу Владимировичу
(Московский государственный технический уни-
верситет им. Н.Э. Баумана), кандидату техниче-
ских наук Каратунову Максиму Олеговичу (Рос-
сийский университет дружбы народов имени
Патриса Лумумбы) за цикл научных работ “Круп-
ный космический мусор: облёт группы объектов в
нецентральном гравитационном поле, их захват
специальным космическим аппаратом с целью
увода на орбиты захоронения, апостериорная
оценка манёвров и уклонение от столкновений”
и доктору технических наук Дроздову Александру
Александровичу, кандидату технических наук
Соловьёвой Ольге Александровне, кандидату тех-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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нических наук Марениной Любови Николаевне
(Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого) за работу “Исследова-
ние течения газа в проточных частях центробеж-
ных компрессоров, разработка математических
моделей и создание метода оптимального проек-
тирования компрессоров на их основе”;

1.7. в области химических наук – кандидату хи-
мических наук Галушко Алексею Сергеевичу,
кандидату химических наук Пенцаку Евгению
Олеговичу, кандидату химических наук Бурыки-
ной Юлии Владимировне (Институт органиче-
ской химии им. Н.Д. Зелинского РАН) за цикл
работ “Разработка передовых подходов к исследо-
ванию и дизайну фотокатализаторов и нанокатали-
заторов нового поколения” и кандидату физико-
математических наук Лебедеву Олегу Владимиро-
вичу (Институт синтетических полимерных мате-
риалов им. Н.С. Ениколопова РАН) за работу
“Функциональные полимерные композитные
материалы с иерархической многомасштабной
пространственной структурой”;

1.8. в области наук о материалах – кандидату
химических наук Семёновой Анне Александров-
не (Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова), кандидату биологиче-
ских наук Попову Антону Леонидовичу (Инсти-
тут теоретической и экспериментальной биофизи-
ки РАН) за цикл работ “Наноструктурированные
неорганические материалы для биомедицинской
диагностики и тераностики” и кандидату техни-
ческих наук Фроловой Марианне Геннадьевне,
Киму Константину Александровичу (Институт
металлургии и материаловедения им. А.А. Байко-
ва РАН) за цикл работ “Керамические высоко-
температурные материалы конструкционного на-
значения на основе бескислородных соединений
карбида и нитрида кремния для применения в
авиакосмической, металлообрабатывающей и
энергетической отраслях”;

1.9. в области физико-химической биологии –
кандидату физико-математических наук Миши-
ну Алексею Викторовичу, кандидату физико-ма-
тематических наук Лугининой Александре Пав-
ловне, Ляпиной Елизавете Алексеевне (Москов-
ский физико-технический институт) за цикл
работ “Структурно-функциональные исследова-
ния липидных GPCR рецепторов для разработки
лекарств” и Анисимову Михаилу Николаевичу,
Александровой Веронике Викторовне (Москов-
ский государственный университет имени М.В. Ло-
моносова) за работу “Физико-химические осно-
вы динамической нестабильности микротрубо-
чек и её регуляции”;

1.10. в области общей биологии – кандидату
биологических наук Соколовой Агнии Михайловне
(Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова
РАН) за цикл работ “Возрастные и эволюцион-

ные изменения жгутикового аппарата древней-
ших многоклеточных – губок”;

1.11. в области геологии, геофизики, геохимии
и горных наук – кандидату химических наук Дей-
неко Дине Валерьевне (Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова),
кандидату геолого-минералогических наук Аксё-
нову Сергею Михайловичу, кандидату химиче-
ских наук Волкову Сергею Николаевичу (Коль-
ский научный центр РАН) за цикл работ “Новые
минералы и минералоподобные соединения: от
геологических индикаторов к перспективным
материалам” и доктору технических наук Зайцеву
Артёму Вячеславовичу (Горный институт УрО
РАН) за цикл работ “Обеспечение безопасных
условий труда горнорабочих при разработке глу-
бокозалегающих месторождений полезных иско-
паемых”;

1.12. в области океанологии, физики атмосфе-
ры, географии – кандидату географических наук
Шестаковой Анне Андреевне, кандидату физико-
математических наук Чечину Дмитрию Геннадье-
вичу (Институт физики атмосферы им. А.М. Обу-
хова РАН) за цикл работ “Исследование мезомас-
штабных атмосферных циркуляций в Арктике и
оценка их влияния на энергообмен атмосферы и
подстилающей поверхности” и кандидату физи-
ко-математических наук Глуховцу Дмитрию Ильи-
чу (Институт океанологии им. П.П. Ширшова
РАН) за цикл научных работ “Комплексные ис-
следования распределений биооптических харак-
теристик в морях России”;

1.13. в области философии, социологии, пси-
хологии и права – Павловой Полине Алексеевне
(Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина) за
цикл научных статей “Нервно-психическое раз-
витие детей: психометрические исследования со-
временных методик” и кандидату архитектуры
Пиляку Сергею Александровичу (Государствен-
ный музей “Смоленская крепость”) за цикл работ
по интерпретации и актуализации культурного
наследия;

1.14. в области экономики – доктору экономи-
ческих наук Урасовой Анне Александровне (Ин-
ститут экономики УрО РАН) за цикл работ
“Трансформации региональной промышленной
структуры в условиях технологической эволю-
ции”;

1.15. в области истории – доктору политиче-
ских наук Аваткову Владимиру Алексеевичу (Ин-
ститут научной информации по общественным
наукам РАН) за цикл работ “Внутренняя и внеш-
няя политика Турции в период правления Партии
справедливости и развития: итоги 20 лет” и кан-
дидату исторических наук Медведеву Максиму
Валерьевичу (Южный научный центр РАН) за
цикл работ “Волго-Донской регион в 1941–1943 гг.:
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организация обороны, специфика и результаты
боевых операций”;

1.16. в области литературы и языка – кандидату
филологических наук Саенко Михаилу Николае-
вичу (Институт славяноведения РАН) за работу
“Очерки по славянской соматической лексике”;

1.17. в области глобальных проблем и междуна-
родных отношений – кандидату географических
наук Захарову Ивану Андреевичу (Институт Аф-
рики РАН) за цикл работ “Религии и новые идео-
логии как факторы международных отношений
на африканском континенте”;

1.18. в области физиологии – кандидату биоло-
гических наук Блохину Виктору Евгеньевичу
(Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова
РАН) за цикл работ “Периферические проявле-
ния нейродегенерации и нейропластичности и их
использование для разработки ранней диагно-
стики болезни Паркинсона”;

1.19. в области сельскохозяйственных наук –
доктору технических наук Сибирёву Алексею
Викторовичу (Федеральный научный агроинже-
нерный центр ВИМ) за цикл работ “Научно-ме-
тодологические основы разработки комплекса
машин для уборки корнеплодов и лука”;

1.20. в области медицины – доктору медицин-
ских наук Аргуновой Юлии Александровне
(НИИ комплексных проблем сердечно-сосуди-
стых заболеваний) за работу “Совершенствова-
ние подходов к периоперационному ведению па-
циентов с коронарным шунтированием. Эффек-
ты преабилитации”;

1.21. в области медико-биологических наук –
кандидату биологических наук Кудряковой Ири-
не Валерьевне (Институт биохимии и физиоло-
гии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН –
обособленное подразделение Пущинского науч-
ного центра биологических исследований РАН)
за цикл работ “Выделение новых бактериолити-
ческих ферментов, их изучение и перспектива ис-
пользования для борьбы с супербактериями”.

2. Присудить медали Российской академии на-
ук с премиями в размере 25 тыс. рублей каждая
для студентов высших учебных заведений России
по итогам конкурса 2022 года:

2.1. в области математики – студенту 6 курса
специалитета механико-математического факуль-
тета Московского государственного университе-
та имени М.В. Ломоносова Пшеницыну Тихону
Григорьевичу за работу “Гиперграфовые грамма-
тики Ламбека”;

2.2. в области общей физики и астрономии –
студенту 1 курса магистратуры физического фа-
культета Национального исследовательского
Томского государственного университета Фро-
ловскому Даниилу Валерьевичу за научную рабо-

ту “Теоретические модели образования тёмной
материи в ранней Вселенной”;

2.3. в области ядерной физики – студентке
2 курса магистратуры Инженерной школы ядер-
ных технологий Национального исследователь-
ского Томского политехнического университета
Бушминой Елизавете Алексеевне за цикл науч-
ных работ “Исследование взаимодействия иони-
зирующего излучения с пластиковыми объекта-
ми, изготовленными методом трёхмерной печа-
ти, для задач медицинской физики”;

2.4. в области информационных технологий,
вычислительной техники и автоматизации – сту-
денту 2 курса магистратуры Института кибербез-
опасности и цифровых технологий МИРЭА –
Российского технологического университета Ко-
репанову Вячеславу Дмитриевичу за работу “Раз-
работка метода и программного обеспечения
автоматизированной разметки слабо формализу-
емых объектов для обучения систем искусствен-
ного интеллекта”;

2.5. в области энергетики – студенту 2 курса
магистратуры Инженерной школы энергетики
Национального исследовательского Томского
политехнического университета Плешко Андрею
Олеговичу за работу “АСУ ТП горения гелеобраз-
ного топлива в камере сгорания перспективной
энергогенерирующей установки” и студенту 2 курса
магистратуры Физтех-школы физики и исследо-
ваний им. Ландау Московского физико-техниче-
ского института Ойлеру Андрею Павловичу за ра-
боту “Оптимальное распределение потенциала
плазмы для масс-сепарации”;

2.6. в области проблем машиностроения, меха-
ники и процессов управления – студенту 2 курса
магистратуры физико-технического факультета
Национального исследовательского Томского го-
сударственного университета Землянову Алек-
сандру Викторовичу за научную работу “Числен-
ное моделирование деформации и разрушения
металлокерамических композиционных матери-
алов с учётом остаточных напряжений” и студент-
ке 4 курса бакалавриата Института авиационной
и ракетно-космической техники Самарского на-
ционального исследовательского университета
имени академика С.П. Королёва Николаевой
Александре Сергеевне за цикл работ “Исследова-
ние напряжённо-деформированного состояния
больших упругих элементов космического аппа-
рата под действием температурного удара”;

2.7. в области химических наук – не присуж-
дать;

2.8. в области наук о материалах – студентке
6 курса специалитета химического факультета
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова Целых Любови Олегов-
не, студенту 2 курса магистратуры факультета на-
ук о материалах Московского государственного
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университета имени М.В. Ломоносова Козлову
Макарию Игоревичу за цикл работ “Координа-
ционные соединения лантанидов для примене-
ния в люминесцентной термометрии и органиче-
ских светодиодах”;

2.9. в области физико-химической биологии –
не присуждать;

2.10. в области общей биологии – не присуж-
дать;

2.11. в области геологии, геофизики, геохимии
и горных наук – студенту 2 курса магистратуры
геолого-географического факультета Националь-
ного исследовательского Томского государствен-
ного университета Джуманову Артуру Тимурови-
чу за работу “Остракодовый анализ и стратигра-
фия верхнего неоплейстоцена–голоцена востока
Барабинской низменности (юг Западной Сибири)”;

2.12. в области океанологии, физики атмосфе-
ры, географии – студентке 2 курса магистратуры
Физтех-школы аэрокосмических технологий
Московского физико-технического института
Цукановой Елизавете Сергеевне за работу “Цуна-
ми в Японском море 1983 и 1993 гг.: численное
моделирование и наблюдения”;

2.13. в области философии, социологии, пси-
хологии и права – студентке 5 курса бакалавриата
факультета искусств, социальных и гуманитар-
ных наук Тульского государственного педагоги-
ческого университета им. Л.Н. Толстого Больша-
ковой Анастасии Сергеевне за цикл работ “Циф-
ровая экзистенция и векторы её эстетической
рефлексии”;

2.14. в области экономики – студентке 4 курса
бакалавриата Института экономики и управле-
ния Уральского федерального университета име-
ни первого Президента России Б.Н. Ельцина Ро-
жиной Екатерине Андреевне за работу “Оценка
влияния этнического разнообразия в регионах
России на диверсификацию экономики”;

2.15. в области истории – студентке 4 курса ба-
калавриата исторического факультета Москов-

ского государственного университета имени
М.В. Ломоносова Цветковой Ангелине Филип-
повне за работу “Зарубежные гастроли балетной
труппы Государственного академического Боль-
шого театра в середине 1950-х – середине 1980-х го-
дов по материалам советской прессы”;

2.16. в области литературы и языка – не при-
суждать;

2.17. в области глобальных проблем и междуна-
родных отношений – не присуждать;

2.18. в области физиологии – студенту 4 курса
бакалавриата физического факультета Москов-
ского государственного университета имени
М.В. Ломоносова Быкову Георгию Александро-
вичу за работу “Гемореологические условия рабо-
ты системы гемостаза при травматических повре-
ждениях сосудов”;

2.19. в области сельскохозяйственных наук –
студенту 2 курса магистратуры факультета плодо-
овощеводства и виноградарства Кубанского госу-
дарственного аграрного университета имени
И.Т. Трубилина Тымчику Никите Евгеньевичу за
цикл работ “Разработка инновационных техно-
логий выращивания посадочного материала пло-
довых культур”;

2.20. в области медицины – студентке 3 курса
специалитета факультета фундаментальной ме-
дицины Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова Парфененко Ма-
рии Алексеевне за цикл работ “Генетические и
эпигенетические механизмы возникновения на-
следственных болезней сердца”;

2.21. в области медико-биологических наук –
студентке 2 курса магистратуры Института био-
логии, экологии и природных ресурсов Кемеров-
ского государственного университета Барановой
Елизавете Дмитриевне за работу “Состав микро-
биоты дыхательных путей больных раком лёгкого
и оценка его влияния на мутагенные эффекты в
лимфоцитах крови”.
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Общее собрание членов Российской академии
наук. № 8.
Вступительная статья
Российская академия наук – новый вектор разви-
тия. Доклад президента РАН академика РАН
Г.Я. Красникова
О работе президиума РАН за отчётный период.
Доклад главного учёного секретаря президиума РАН
академика РАН М.В. Дубины
О деятельности Дальневосточного отделения
РАН в 2022 году. Выступление председателя Даль-
невосточного отделения РАН академика РАН
Ю.Н. Кульчина
О работе Сибирского отделения РАН в 2022 году.
Выступление председателя Сибирского отделения
РАН академика РАН В.Н. Пармона
О работе Уральского отделения РАН в 2022 году.
Выступление председателя Уральского отделения
РАН академика РАН В.Н. Руденко
Выступление вице-президента РАН академика
РАН В.Я. Панченко
Выступления участников Общего собрания чле-
нов РАН
Об основных результатах работы РАН в отчётном
периоде и о приоритетных направлениях её деятель-
ности. Постановление Общего собрания членов РАН
Ю.В. Наточин. Ум и почка. Доклад лауреата Боль-
шой золотой медали имени М.В. Ломоносова РАН
2022 года

Тематический выпуск по биологии. № 9.
Вступительное слово
М.П. Кирпичников, М.А. Островский. Оптогенети-
ка: фундаментальные и прикладные аспекты
А. Ю. Розанов. Бактериальная палеонтология се-
годня и завтра
Ю.Ю. Дгебуадзе. Биологические инвазии чуже-
родных видов – глобальный вызов последних де-
сятилетий
Д.В. Яшин, Л.П. Сащенко, Г.П. Георгиев. Ген tag7 и
его продукт белок Tag7: перспективы использова-
ния в медицине
А.В. Адрианов, В.В. Мордухович. Биоразнообразие
и биоресурсы глубоководных экосистем северо-
западной части Тихого океана

С.Г. Инге-Вечтомов, А.П. Галкин, Г.А. Журавлёва,
А.А. Нижников, С.П. Задорский. Прионы и амило-
иды как пространственные матрицы протеома
Е.В. Кулигина, В.А. Рихтер, В.В. Власов. Противо-
опухолевый препарат на основе генно-модифи-
цированного вируса осповакцины VV-GMCSF-Lact
С.В. Рожнов. Становление пентамерии и осевой
симметрии в эволюции иглокожих
С.И. Барцев, А.Г. Дегерменджи. Замкнутые эколо-
гические системы: от биосферы к системам жиз-
необеспечения и обратно
Е.Д. Ерофеева, В.К. Абдыев, А.В. Еремеев,
Е.А. Воротеляк, А.В. Васильев. Плюрипотентность
и перспективы клеточных технологий
С.И. Аллахвердиев. Альтернативная энергетика и
искусственный фотосинтез

Наука и общество
А.А. Акаев. Мир на пороге нового финансово-
экономического кризиса. № 12.
А.Г. Володин. Возвращение развития: полицен-
трический мир в поисках новой экзистенциаль-
ной парадигмы. № 11.
С.В. Кабышев. Правовая стратегия научно-техно-
логического развития Российской Федерации.
№ 10.
Б.Л. Лавровский, Е.А. Шильцин. Экономика Рос-
сии: границы роста. № 3.
А.Д. Некипелов. Поиск социального оптимума:
погоня за призраком? № 5.
И.П. Цапенко. Миграционные эффекты социаль-
ных дисбалансов. № 3.

С кафедры президиума РАН
Э.Р. Бадамшина, Е.С. Горнев. Пути достижения
технологической независимости в области мате-
риалов для микроэлектроники. № 10.
В.А. Балашов, Е.Б. Савенков, Б.Н. Четверушкин.
Технология “цифровой керн” и суперкомпьютер-
ные вычисления. № 6.
В.Б. Бетелин, В.А. Галкин, Р.Д. Гимранов. Теоре-
тические и практические проблемы цифровиза-
ции предприятий нефтегазового комплекса. № 6.
А.Д. Гвишиани, В.Я. Панченко, И.М. Никитина.
Системный анализ больших данных для наук о
Земле. № 6.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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Н.А. Горячев, В.Ю. Фридовский, А.Е. Будяк,
И.Н. Горячев, С.В. Ефремов, М.В. Кудрин, Ю.И. Та-
расова. Роль металлогенических исследований в
прогнозе перспективных территорий. От моделей
к объектам. № 7.
Е.Н. Каблов, В.В. Антипов. Роль материалов ново-
го поколения в обеспечении технологического су-
веренитета Российской Федерации. № 10.
Л.И. Леонтьев, О.В. Заякин, А.И. Волков. Пробле-
мы развития металлургической отрасли для обес-
печения технологического суверенитета России с
учётом состояния минерально-сырьевой базы.
№ 7.
В.А. Крюков. Об изучении и освоении стратегиче-
ских полезных ископаемых в рамках социально-
экономически ориентированных проектов пол-
ного цикла. № 7.
Г.Г. Матишов, В.В. Титов. Климатические изме-
нения в Приазовье за последние 126 тысяч лет и
проблема маловодья. № 12.
В.В. Серебренный. Состояние дел в станкострое-
нии России. № 1.
А.Ю. Цивадзе, В.Е. Баулин, Г.В. Костикова,
А.А. Бездомников. Селективное извлечение лития
из минерального, гидроминерального и вторич-
ного сырья. № 7.
В.А. Шевченко, С.Д. Исаева, Э.Б. Дедова. Пробле-
мы мелиоративно-водохозяйственного комплек-
са Нижнего Дона в текущих климатических усло-
виях. № 12.
Т.А. Янина. Динамика природной среды Азовско-
го моря в условиях последнего климатического
макроцикла. № 12.

К 300-летию Российской академии наук
Е.Е. Дмитриева. О галломании и галлофобии
А.Н. Островского, или некоторые соображения о
прагматике самобытности. К 200-летию со дня
рождения члена-корреспондента Императорской
академии наук А.Н. Островского. № 6.
Ю.В. Наточин. Физиология в естествознании и
истории Российской академии наук. № 3.
М.Н. Петровский. Первая экспедиция Академии
наук: путешествие Людовика Делиля де ла Крой-
ера в Архангельский город и русскую Лапландию
в 1727–1730 гг. № 1.
С.П. Прохоров. Основополагающий вклад Акаде-
мии наук СССР в становление компьютерных на-
ук и компьютерных технологий. № 10.
А.Ю. Скрыдлов. Императорская академия наук и
организация статистических исследований в Рос-
сии. № 7.
А.А. Тишков. Три века академической географии в
России. № 5.

К 80-летию победы в Сталинградской битве
Сталинград в исторической памяти народа

М.Э. Морозов. Этапы Сталинградской битвы и
участие в ней румынских войск. № 4.
И.А. Пермяков. Сталинград. Подвиг созидания. № 4.
Н.В. Корниенко. “Они сражались за Родину”: рус-
ская литература в дни Сталинградской битвы. № 4.
Е.И. Пивовар, Н.А. Калантарова, Г.В. Королёва,
М.А. Чертилина. Страницы фото- и кинолетопи-
си обороны Сталинграда из Фонда Российского
государственного архива кинофотодокументов.
№ 4.

Организация исследовательской деятельности
М.М. Горбунов-Посадов. Энциклопедии: трудная
дорога в онлайн. № 11.
Е.Г. Грибовод, Д.М. Ковба. Изменение траектории
развития российской аспирантуры. № 2.
А.Б. Гусев, М.А. Юревич. Наука России и внешний
мир: спорная открытость, бесспорная зависи-
мость. № 2.
В.П. Заварухин, О.А. Антропова. Актуальные тен-
денции и перспективы развития вузовского сек-
тора российской науки. № 7.
И.Г. Лакизо, А.Е. Гуськов. Эволюция оценки науч-
ной результативности в Китае. № 4.
А.В. Ловаков, А.А. Панова. Вклад университетов в
производство фундаментального научного зна-
ния в России. № 1.

Обозрение
А.О. Аверьянов, А.В. Лопатин. Динозавры России:
обзор местонахождений. № 4.
А.О. Аверьянов, А.В. Лопатин. Динозавры России:
завроподы (Sauropodomorpha). № 5.
А.Г. Володин. Миграции из Юго-Восточной Азии
в Западную Европу: историко-экономические
начала и современные проблемы. № 1.
В.П. Ильин. Программирование ближайшего бу-
дущего: концепция и прагматика. № 2.
В.А. Крюков, О.В. Жданеев, В.А. Яценко,
К.Н. Фролов. Постоянные неодимовые магниты в
Российской ветроэнергетике. № 5.
Г.М. Сидорова, Н.А. Жерлицына. Миграционные
процессы в Африке и проблема безопасности. Ко
Второму саммиту “Россия–Африка”. № 2.
А.Г. Тимаров, И.О. Елисеев, Д.М. Борисов,
В.В. Миронов. Анализ зарубежного опыта двойно-
го применения ракетных двигателей твёрдого
топлива. № 12.

Точка зрения
О.М. Драпкина, В.В. Суворов, М.А. Уметов,
И.В. Суслов, А.Р. Киселев. Социокультурный код
здоровья как методологический подход. № 1.
А.А. Кокошин, З.А. Кокошина. Процессы глобали-
зации и деглобализации в условиях нарастающе-
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го противостояния США и КНР и интересы Рос-
сии. № 10.
Д.И. Кондратов. Газовая отрасль КНР и россий-
ские экспортные перспективы. № 11.
Л.И. Лобковский, А.А. Баранов, И.С. Владимирова,
Д.А. Алексеев. Сильнейшие землетрясения и де-
формационные волны как возможные триггеры
потепления климата в Арктике и разрушения лед-
ников в Антарктике. № 6.
В.Л. Макаров, А.Р. Бахтизин, Е.А. Россошанская,
Т.А. Дорошенко, Н.А. Самсонова. Проблемы стан-
дартизации описания агент-ориентированных
моделей и возможные пути их решения. № 4.
В.И. Осипов. Тонкие плёнки адсорбированной
воды и их влияние на эффективные напряжения в
глинистых грунтах. № 11.
Б.Н. Порфирьев, Д.О. Елисеев, А.Ю. Колпаков.
Оценка инвестиций в адаптацию экономики к
последствиям деградации многолетней мерзлоты
в России. № 3.
А.В. Птичников, Е.А. Шварц, Г.А. Попова,
А.С. Байбар. Стратегия низкоуглеродного разви-
тия России и роль лесов в её реализации. № 1.
С.Л. Соловьев, Д.Г. Зарюгин, С.Г. Калякин. Пер-
спективные направления развития атомных стан-
ций малой мощности в России. № 2.
А.А. Ткаченко. Задачи пространственного разви-
тия России с точки зрения демографических про-
цессов и национальной безопасности. № 2.
А.В. Тодосийчук. Условия и факторы научно-тех-
нологического и инновационного развития эко-
номики. № 3.
В.А. Шевченко, С.Д. Исаева, Э.Б. Дедова. Новый
этап развития мелиоративно-водохозяйственно-
го комплекса Российской Федерации. № 4.

Проблемы экологии
Б.Д. Абатуров. Сравнительная продуктивность
лесных и травяных экосистем. № 2.
В.И. Данилов-Данильян, В.М. Катцов, Б.Н. Порфи-
рьев. Экология и климат: где мы сейчас и где бу-
дем через два-три десятилетия Общемировые тен-
денции. № 10.
В.И. Данилов-Данильян, В.М. Катцов, Б.Н. Порфи-
рьев. Экология и климат: где мы сейчас и где бу-
дем через два-три десятилетия. Ситуация в Рос-
сии. № 11.
А.В. Дмитриев, А.В. Леднёв. Баланс углерода на
постагрогенных дерново-подзолотистых почвах.
№ 5.
Н.Н. Клюев. Территориальные сдвиги антропо-
генной нагрузки на природу в постсоветской Рос-
сии. № 3.
А.В. Семёнова, О.Б. Поповичева, Ю.А. Завгородняя,
М.А. Чичаева, Р.Г. Ковач, Н.Е. Кошелева, Т.М. Мин-
кина, Н.С. Касимов. Аэрозольное загрязнение
московского мегаполиса полиароматическими

углеводородами: сезонная изменчивость и токси-
кологические риски. № 7.
К.Н. Трубецкой, Ю.П. Галченко, Г.В. Калабин. Эко-
логизация технологической парадигмы недро-
пользования – локальный ответ на глобальные
вызовы. № 1.

Из рабочей тетради исследователя
А.Л. Арефьев. Русскоязычное образование в быв-
ших национальных республиках СССР в послед-
ние 30 лет. № 3.
В.Н. Бобков, Н.К. Долгушкин, Е.В. Одинцова. Не-
равенство человеческого потенциала и условий
его реализации в городе и на селе: риски и воз-
можности. № 6.
О.В. Бухарин, Е.В. Иванова. Особенности перси-
стенции индигенных штаммов бифидобактерий
кишечника человека. № 6.
О.В. Бухарин, Е.В. Иванова, Н.Б. Перунова. Корен-
ные штаммы бифидобактерий кишечника чело-
века: индигенность через призму персистенции.
№ 11.
И.С. Зверев, А.М. Расулова, С.Д. Голосов, С.А. Кон-
дратьев. Дистанционная оценка характеристик
неизученных озёр северных территорий. № 5.
М.Ю. Киров, В.В. Кузьков, Е.В. Фот, А.А. Смёт-
кин. Персонифицированный подход к монито-
рингу и терапии критических состояний. № 3.
В.Л. Макаров, А.Р. Бахтизин, Луо Хуа, Ву Цзе,
Ву Зили, М.Ю. Сидоренко. Долгосрочное демогра-
фическое прогнозирование. № 1.
А.Н. Макоедов, Г.Г. Матишов, Е.Н. Пономарёва.
Мировые тенденции пользования водными био-
ресурсами. № 2.
Л.А. Хамидуллина, П.Д. Тобышева, О.Е. Черепано-
ва, И.С. Пузырёв, А.В. Пестов. Карбоксиалкиль-
ные производные хитозана как перспективные
регуляторы роста и развития лекарственных рас-
тений. № 7.
О.В. Ходакова, Л.В. Руголь, И.А. Соломатников,
И.О. Камаева, И.А. Деев, О.С. Кобякова. Влияние
мер социальной поддержки на обеспечение реги-
ональных систем здравоохранения кадрами. № 5.
А.А. Черемисин, В.П. Исаков, Е.А. Шишкин,
А.А. Онищук, В.Н. Пармон. Водный аэрозоль в ис-
кусственном аналоге природной шаровой мол-
нии. № 2.
В.П. Якушев, В.В. Якушев, С.Ю. Блохина,
Ю.И. Блохин, Д.А. Матвеенко. Роль дистанцион-
ного зондирования Земли в точном земледелии.
№ 10.

За рубежом
И.И. Арсентьева. Латиноамериканские участни-
ки китайского “Пояса и пути”: путь Аргентины.
№ 12.
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Л.В. Панкова, О.В. Гусарова, Д.В. Стефанович.
Система организации и управления военно-ори-
ентированными НИОКР в США. № 11.
Ф.О. Трунов. Глобализация деятельности НАТО:
нереализовавшиеся и перспективные сценарии.
№ 10.

Размышления над новой книгой

Р.Х. Сулейманов. Культура и индустрия Ашель-
ской эпохи. № 1.
О.Н. Шелегина, Г.М. Запорожченко. Ядро потен-
циала сибирской науки. № 7.

История академических учреждений

Т.Ю. Феклова. “Обязаны своим началом акаде-
мии”. Магнитно-метеорологические обсервато-
рии на Дальнем Востоке в XIX в. № 10.

Былое

И.А. Ладынин. Египтолог и его эпоха: политиче-
ские события 1880–1940-х годов в архивных доку-
ментах В.С. Голенищева. № 6.

Времена и нравы: мемуары, письма, документы

В.С. Соболев. Академик М.И. Ростовцев о взаимо-
отношениях государственной власти с наукой.
Неизвестная статья 1917 г. № 2.

Этюды об учёных

А.Н. Богданов, И.М. Кондратьев. Отец сверхзвуко-
вой аэродинамики. Памяти Теодора фон Кармана.
№ 3.
А.Ю. Гагаринский. Из плеяды титанов атомного
века. К 120-летию со дня рождения академика
А.П. Александрова. № 7.
В.Г. Зелевинский. “Моя профессия – теоретиче-
ская физика”. К 100-летию cо дня рождения акаде-
мика С.Т. Беляева. № 10.
В.П. Ильин. Советский опыт управления отрасле-
вой и академической наукой. Памяти академика
Г.И. Марчука. № 5.
В.А. Китов. Пионер информатики и кибернети-
ки. К 100-летию со дня рождения академика
В.М. Глушкова. № 10.
Н.С. Кореева. “Химия – самая интересная наука”.
К 120-летию со дня рождения академика Б.А. Арбу-
зова. № 11.
Ю.Ф. Крупянский. “Я прожил хорошую, интерес-
ную и счастливую жизнь”. К 100-летию со дня
рождения академика В.И. Гольданского. № 6.
В.С. Лисица, Л.К. Кузнецова, А.Б. Кукушкин. Науч-
ные школы живы стандартами их создателя. К
120-летию со дня рождения академика М.А. Леон-
товича. № 5.

Н.Г. Паничкин. Воевода ракетно-космической
техники. К 100-летию со дня рождения академика
В.Ф. Уткина. № 6.
О.И. Орлов, А.Р. Куссмауль, М.С. Белаковский.
“Наука дышит лишь одним воздухом – кислоро-
дом фактов”. К 120-летию со дня рождения акаде-
мика В.В. Парина. № 3.
А.А. Плотникова. Никита Ильич Толстой и поле-
вые этнолингвистические исследования Полесья.
К 100-летию со дня рождения академика Н.И. Тол-
стого. № 4.
В.М. Тихомиров. Радость математического откры-
тия. К 120-летию со дня рождения академика
А.Н. Колмогорова. № 4.
В.В. Шерстнев, Я.А. Венерина. Деятельность ака-
демика П.К. Анохина в годы Великой Отечествен-
ной войны. К 125-летию со дня рождения. № 12.

В мире книг
П.Н. Дудин. Рецензия на книгу “Современное ки-
тайское государство. Т. 1: Основные институты
государственной власти и управления”. № 6.
Н.А. Куперштох. Рецензия на книгу С.Н. Лютова,
Н.С. Лисовской. “Научные журналы Сибирского
отделения Российской академии наук. 65 лет ис-
тории”. № 12.
В.Е. Лепский. Рецензия на книгу “Человек и си-
стемы искусственного интеллекта”. № 4.
А.Г. Марчук. Рецензия на книгу Н.А. Куперштох и
И.А. Крайневой “Их именами названы институ-
ты Новосибирского научного центра”. № 4.
И.Ю. Рассказов. Рецензия на книгу К.Н. Трубец-
кого, Ю.П. Галченко “Природоподобная техно-
логия комплексного освоения недр – проблемы и
перспективы”. № 5.
С.В. Рязанцев. Рецензия на книгу “Интеграция vs
репатриация: социально-экономический потен-
циал армянской диаспоры России”. № 2.
В.С. Толстиков, В.В. Запарий. Рецензия на книгу
Р.В. Кузнецовой, В.Н. Кузнецова, О.Ю. Жарко-
ва, Н.А. Антипин. “Игорь Курчатов: уральский
след в науке”. № 12.

Письма в редакцию
Ю.А. Золотов. Молодёжная наука? № 11.

Награды и премии
Большая золотая медаль имени М.В. Ломоносова
Российской академии наук 2022 года. Ю.В. Нато-
чин и Дэнис Нобл (Великобритания). № 3.
Большая золотая медаль Российской академии
наук имени М.В. Ломоносова 2023 года. Д.М. Кли-
мов и Альтенбах Хольм (ФРГ). № 12.
Большая золотая медаль имени Н.И. Пирогова
Российской академии наук 2022 года. В.А. Проха-
нов и Жильбер Масса (Франция). № 1.
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Большая золотая медаль Российской академии
наук имени Н.И. Пирогова 2023 года. И.И. Дедов
и Рудольф Валента (Австрия). № 12.
Золотая медаль имени Л.Д. Ландау 2023 года –
А.А. Белавину. № 8.
Золотая медаль имени В.М. Бехтерева 2022 года –
Ю.А. Бубееву. № 2.
Золотая медаль имени Е.М. Примакова 2022 года –
А.М. Васильеву. № 5.
Золотая медаль имени И.В. Курчатова 2023 года –
Е.П. Велихову и М.В. Ковальчуку. № 5.
Золотая медаль имени А.М. Обухова 2023 года –
Е.М. Володину. № 8.
Золотая медаль имени Б.В. Петровского 2023 года –
А.В. Гавриленко. № 11.
Золотая медаль имени Леонарда Эйлера 2022 года –
С.К. Годунову. № 3.
Золотая медаль имени В.П. Горячкина 2023 года –
М.Н. Ерохину. № 5.
Золотая медаль имени А.Н. Костякова 2022 года –
Л.В. Кирейчевой. № 5.
Золотая медаль имени И.В. Давыдовского 2022 го-
да – Е.А. Корневой. № 5.
Золотая медаль имени С.П. Боткина 2022 года –
А.И. Мартынову. № 5.
Золотая медаль имени П.К. Анохина 2023 года –
С.С. Перцову. № 5.
Золотая медаль имени П.Л. Чебышёва 2022 года –
В.П. Платонову. № 4.
Золотая медаль имени Г.Ф. Морозова 2022 года –
Е.М. Романову. № 2.
Золотая медаль имени Н.Н. Блохина 2022 года –
М.И. Секачевой. № 5.
Золотая медаль имени А.П. Александрова 2023 го-
да – В.П. Смирнову. № 8.
О присуждении медалей Российской академии на-
ук с премиями для молодых учёных и для обучаю-
щихся по образовательным программам высшего
образования по итогам конкурса 2022 года. № 12.
Премия имени А.О. Ковалевского 2021 года –
М.А. Александровой, Э.Н. Григорян. № 3.
Премия имени И.М. Виноградова 2022 года –
С.В. Асташкину. № 8.
Премия имени В.С. Немчинова 2023 года –
Ю.Н. Гаврильцу. № 8.
Премия имени М.А. Лаврентьева 2021 года –
С.И. Безродных. № 2.
Премия имени В.Н. Сукачёва 2022 года –
Д.И. Берману. № 5.
Премия имени И.И. Шмальгаузена 2022 года –
А.Б. Васильевой. № 5.
Премия имени Д.С. Рождественского 2022 года –
А.К. Вершовскому и А.К. Дмитриеву. № 5.
Премия имени Б.Н. Петрова 2022 года – А.А. Га-
ляеву, П.В. Лысенко и В.П. Яхно. № 5.
Премия имени Л.А. Арцимовича 2022 года –
С.В. Голубеву, И.В. Изотову и В.А. Скалыге. № 5.

Премия имени К.А. Тимирязева 2022 года –
Т.А. Горшковой. № 5.
Премия имени А.А. Баландина 2022 года –
А.Г. Дедову и А.С. Локтеву. № 7.
Премия имени А.Н. Баха 2023 года – В.Г. Дебабо-
ву. № 11.
Премия имени С.Н. Виноградского 2021 года –
С.Н. Дедыш. № 1.
Премия имени И.М. Губкина 2022 года – А. За-
банбарк и Л.И. Лобковскому. № 7.
Премия имени Л.К. Эрнста 2023 года – Н.А. Зи-
новьевой, Т.И. Кузьминой и В.А. Багирову. № 8.
Премия имени Ф.Ф. Мартенса 2022 года –
В.С. Иваненко. № 8.
Премия имени Л.А. Орбели 2022 года –
Е.А. Ильину. № 5.
Премия имени А.И. Мальцева 2021 года –
И.Ш. Калимуллину. № 1.
Премия имени Ф.А. Бредихина 2022 года –
Н.Н. Киселёву. № 8.
Премия имени В.Г. Хлопина 2022 года – В.П. Ко-
лотову. № 4.
Премия имени М.М. Шемякина 2022 года –
С.Н. Кочеткову, Л.А. Александровой и А.Л. Хан-
дажинской. № 5.
Премия имени Н.И. Кареева 2021 года –
О.Ф. Кудрявцеву. № 2.
Премия имени А.Н. Белозерского 2022 года –
О.И. Лаврик. № 8.
Премия имени Г.В. Плеханова 2021 года –
В.А. Лекторскому. № 1.
Премия имени Н.Д. Кондратьева 2022 года –
В.И. Маевскому, С.Ю. Малкову и А.А. Рубин-
штейну. № 5.
Премия имени П.А. Ребиндера 2022 года –
А.Я. Малкину. № 8.
Премия имени А.М. Ляпунова 2022 года –
А.Е. Миронову. № 5.
Премия имени О.Ю. Шмидта 2022 года –
И.И. Мохову и В.А. Семёнову. № 8.
Премия имени А.С. Пушкина 2022 года –
С.Л. Николаеву. № 5.
Премия имени В.А. Каргина 2023 года –
А.Н. Озёрину и С.Н. Чвалуну. № 8.
Премия имени А.Е. Ферсмана 2022 года –
Н.П. Похиленко и В.П. Афанасьеву. № 8.
Премия имени А.А. Баева 2022 года – С.В. Рази-
ну, А.А. Гаврилову и С.В. Ульянову. № 4.
Премия имени Ф.П. Саваренского 2022 года –
Л.Н. Синдаловскому. № 4.
Премия имени Б.Б. Голицына 2021 года –
К.В. Титову, Г.В. Гурину и П.К. Коносавскому. № 5.
Премия имени А.А. Григорьева 2021 года –
А.А. Тишкову. № 1.
Премия имени П.Н. Яблочкова 2021 года –
В.Ю. Хомичу и С.И. Мошкунову. № 5.
Премия имени Н.В. Мельникова 2022 года –
В.Л. Яковлеву, С.В. Корнилкову, И.В. Соколову. № 4.
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Абатуров Б.Д. 2 162
Абдыев В.К. 9 886
Аверьянов А.О. 4 342

5 439
Адрианов А.В. 9 833
Акаев А.А. 12 1111
Аллахвердиев С.И. 9 895
Алексеев Д.А. 6 526
Антипов В.В. 10 907
Антропова О.А. 7 655
Арефьев А.Л. 3 266
Арсентьева И.И. 12 1162

Бадамшина Э.Р. 10 917
Байбар А.С. 1 36
Балашов В.А. 6 503
Баранов А.А. 6 526
Барцев С.И. 9 876
Баулин В.Е. 7 623
Бахтизин А.Р. 1 21

4 362
Бездомников А.А. 7 623
Белаковский М.С. 3 283
Бетелин В.Б. 6 512
Блохин Ю.И. 10 955
Блохина С.Ю. 10 955
Бобков В.Н. 6 556
Богданов А.Н. 3 289
Борисов Д.М. 12 1151
Будяк А.Е. 7 614
Бухарин О.В. 6 548

11 1071

Васильев А.В. 9 886
Венерина Я.А. 12 1172
Владимирова И.С. 6 526
Власов В.В. 9 855
Володин А.Г. 1 9

11 1019
Волков А.И. 7 631
Воротеляк Е.А. 9 886

Ву Цзе 1 21
Ву Зили 1 21

Гагаринский А.Ю. 7 692
Галкин А.П. 9 845
Галкин В.А. 6 512
Галченко Ю.П. 1 58
Гвишиани А.Д. 6 518
Георгиев Г.П. 9 824
Гимранов Р.Д. 6 512
Голосов С.Д. 5 456
Горнев Е.С. 10 917
Горбунов-Посадов М.М. 11 1095
Горячев Н.А. 7 614
Горячев И.Н. 7 614
Грибовод Е.Г. 2 131
Гусарова О.В. 11 1081
Гусев А.Б. 2 121
Гуськов А.Е. 4 329

Данилов-Данильян В.И. 10 930
11 1032

Дгебуадзе Ю.Ю. 9 814
Дегерменджи А.Г. 9 876
Дедова Э.Б. 4 355

12 1145
Деев И.А. 5 462
Дмитриев А.В. 5 445
Дмитриева Е.Е. 6 539
Долгушкин Н.К. 6 556
Дорош Т.А. 4 362
Драпкина О.М. 1 50
Дубина М.В. 8 730
Дудин П.Н. 6 592

Елисеев Д.О. 3 246
Елисеев И.О. 12 1151
Еремеев А.В. 9 886
Ерофеева Е.Д. 9 886
Ефремов С.В. 7 614

Жданеев О.В. 5 428

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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Жерлицына Н.А. 2 141
Журавлёва Г.А. 9 845

Заварухин В.П. 7 655
Завгородняя Ю.А. 7 669
Задорский С.П. 9 845
Запарий В.В. 12 1181
Запорожченко Г.М. 7 705
Зарюгин Д.Г. 2 103
Заякин О.В. 7 631
Зверев И.С. 5 456
Зелевинский В.Г. 10 1006
Золотов Ю.А. 11 1107

Иванова Е.В. 6 548
11 1071

Ильин В.П. 2 150
5 479

Инге-Вечтомов С.Г. 9 845
Исаева С.Д. 4 355

12 1145
Исаков В.П. 2 171

Каблов Е.Н. 10 907
Кабышев С.В. 10 923
Калабин Г.В. 1 58
Калантарова Н.А. 4 323
Калякин С.Г. 2 103
Камаева И.О. 5 462
Касимов Н.С. 7 669
Катцов В.М. 10 930

11 1032
Киров М.Ю. 3 275
Кирпичников М.П. 9 798
Киселёв А.Р. 1 50
Китов В.А. 10 996
Клюев Н.Н. 3 255
Кобякова О.С. 5 462
Ковач Р.Г. 7 669
Ковба Д.М. 2 131
Кокошин А.А. 10 942
Кокошина З.А. 10 942
Колпаков А.Ю. 3 246
Кондратов Д.И. 11 1057
Кондратьев И.М. 3 289
Кондратьев С.А. 5 456
Кореева Н.С. 11 1101
Корниенко Н.В. 4 317
Королёва Г.В. 4 323

Костикова Г.В. 7 623
Кошелева Н.Е. 7 669
Красников Г.Я. 8 718
Крупянский Ю.Ф. 6 566
Крюков В.А. 5 428

7 605
Кудрин М.В. 7 614
Кузнецова Л.К. 5 470
Кузьков В.В. 3 275
Кукушкин А.Б. 5 470
Кулигина Е.В. 9 855
Кульчин Ю.Н. 8 741
Куперштох Н.А. 12 1177
Куссмауль А.Р. 3 283

Лавровский Б.Л. 3 228
Ладынин И.А. 6 582
Лакизо И.Г. 4 329
Леднёв А.В. 5 445
Леонтьев Л.И. 7 631
Лепский В.Е. 4 394
Лисица В.С. 5 470
Лобковский Л.И. 6 526
Ловаков А.В. 1 67
Лопатин А.В. 4 342

5 439
Луо Ху 1 21

Макаров В.Л. 1 21
4 362

Макоедов А.Н. 2 179
Марчук А.Г. 4 390
Матишов Г.Г. 2 179

12 1127
Матвеенко Д.А. 10 955
Минкина Т.М. 7 669
Миронов В.В. 12 1151
Мордухович В.В. 9 833
Морозов М.Э. 4 304

Наточин Ю.В. 3 203
8 779

Некипелов А.Д. 5 415
Нижников А.А. 9 845
Никитина И.М. 6 518

Одинцова Е.В. 6 556
Онищук А.А. 2 171
Орлов О.И. 3 283
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Осипов В.И. 11 1047
Островский М.А. 9 798

Паничкин Н.Г. 6 576
Панова А.А. 1 67
Панкова Л.В. 11 1081
Панченко В.Я. 6 518

8 758
Пармон В.Н. 2 171

8 747
Пермяков И.А. 4 311
Перунова Н.Б. 11 1071
Пестов А.В. 7 684
Петровский М.Н. 1 77
Пивовар Е.И. 4 323
Плотникова А.А. 4 384
Пономарёва Е.Н. 2 179
Попова Г.А. 1 36
Поповичева О.Б. 7 669
Порфирьев Б.Н. 3 246

10 930
11 1032

Прохоров С.П. 10 980
Птичников А.В. 1 36
Пузырёв И.С. 7 684

Рассказов И.Ю. 5 486
Расулова А.М. 5 456
Рихтер В.А. 9 855
Рожнов С.В. 9 865
Розанов А.Ю. 9 806
Россошанская Е.А. 4 362
Руголь Л.В. 5 462
Руденко В.Н. 8 752
Рязанцев С.В. 2 196

Савенков Е.Б. 6 503
Самсонова Н.А. 4 362
Сащенко Л.П. 9 824
Семёнова А.В. 7 669
Серебренный В.В. 1 3
Сидоренко М.Ю. 1 21
Сидорова Г.М. 2 141
Скрыдлов А.Ю. 7 646
Смёткин А.А. 3 275
Соболев В.С. 2 191
Соловьёв С.Л. 2 103

Соломатников И.А. 5 462
Стефанович Д.В. 11 1081
Суворов В.В. 1 50
Сулейманов Р.Х. 1 88
Суслов И.В. 1 50

Тарасова Ю.И. 7 614
Тимаров А.Г. 12 1151
Титов В.В. 12 1127
Тихомиров В.М. 4 373
Тишков А.А. 5 403
Ткаченко А.А. 2 112
Тобышева П.Д. 7 684
Тодосийчук А.В. 3 237
Толстиков В.С. 12 1181
Трубецкой К.Н. 1 58
Трунов Ф.О. 10 970

Уметов М.А. 1 50

Феклова Т.Ю. 10 989
Фот Е.В. 3 275
Фридовский В.Ю. 7 614
Фролов К.Н. 5 428

Хамидуллина Л.А. 7 684
Ходакова О.В. 5 462

Цапенко И.П. 3 214
Цивадзе А.Ю. 7 623

Черемисин А.А. 2 171
Черепанова О.Е. 7 684
Чертилина М.А. 4 323
Четверушкин Б.Н. 6 503
Чичаева М.А. 7 669

Шварц Е.А. 1 36
Шевченко В.А. 4 355

12 1145
Шелегина О.Н. 7 705
Шерстнев В.В. 12 1172
Шильцин Е.А. 3 228
Шишкин Е.А. 2 171

Юревич М.А. 2 121

Якушев В.В. 10 955
Якушев В.П. 10 955
Янина Т.А. 12 1136
Яценко В.А. 5 428
Яшин Д.В. 9 824


