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В статье рассматривается влияние интенсивной декарбонизации на динамику крупнейших экономик 
мира на основе единого методического подхода и комплексного модельного инструментария. Важ-
нейшие факторы, определяющие экономическую эффективность политики декарбонизации, – уро-
вень экономического развития, отраслевая и технологическая структура экономики, зависимость от 
импорта энергоносителей. Для ряда развивающихся стран амбициозные сценарии декарбонизации 
предполагают достаточно серьёзные потери ВВП. Бенефициарами низкоуглеродной повестки вы-
ступают страны ЕС и Китай, где рост цен, необходимый для окупаемости затрат на декарбонизацию, 
нивелирует сокращение импорта углеводородов и наращивание доходов в отраслях, которые произ-
водят продукцию в сфере низкоуглеродных технологий. Россия относится к группе стран со средней 
чувствительностью к декарбонизации. Её конкурентные преимущества связаны с существенным по-
тенциалом относительно недорогих мер и высокой долей низкоуглеродных источников генерации 
электроэнергии.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, низкоуглеродная политика, парниковые газы, 
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НАУКА И ОБЩЕСТВО

климата, однако в перспективе следует ориентиро-
ваться на достижение политического консенсуса 
о необходимости декарбонизации мировой эконо-
мики. Эта позиция неоднократно подтверждалась 
международными договорённостями в соответствии 
с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата.

В последние годы мировая экономика вступи-
ла в стадию структурной трансформации, связан-

Климатическая повестка на протяжении несколь-
ких десятилетий привлекает пристальное внимание 
мирового сообщества. За это время сформировались 
взгляды, касающиеся процессов изменения климата, 
роли в них антропогенного фактора и необходимости 
реализации специальных мер по смягчению послед-
ствий и адаптации к климатическим изменениям. 
Всё ещё ведутся споры о роли человека в изменении 
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ной с повышением роли крупных развивающихся 
стран [1]. Это ведёт к обострению международной 
конкуренции, переформатированию торговых свя-
зей, повышению значимости технологических из-
менений. Низкоуглеродная повестка становится 
важным элементом формирования экономической 
динамики, а отдельные страны используют её как 
инструмент поддержания конкурентоспособности 
и получения дополнительных доходов.

Дискуссия об экономической эффективности 
принимаемых решений далека от завершения. 
Сложилось мнение, что реализация наиболее ам-
бициозных программ декарбонизации способствует 
достижению ключевых целей устойчивого развития 
в области климата и экономики. Однако эту точку 
зрения поддерживают преимущественно крупные 
развитые страны, прошедшие индустриальную ста-
дию и лидирующие в сфере разработки и внедрения 
низкоуглеродных технологий. Развивающиеся стра-
ны, находящиеся в процессе активной индустриа-
лизации, занимают более осторожную позицию. Их 
подход к декарбонизации обусловлен тем, что рост 
эффективности экономики и снижение выбросов 
парниковых газов взаимосвязаны, при этом фрон-
тальное развитие производств должно учитывать не 
только углеродный след, но и стоимость использу-
емых технологических решений. В связи с этим бу-
дет логично сослаться на систему целей устойчивого 
развития ООН, в частности цели № 13 (“Принятие 
срочных мер по борьбе с изменением климата и его 
последствиями”) и № 8 (“Содействие неуклонно-
му, всеохватному и устойчивому экономическому 
росту, полной и производительной занятости и до-
стойной работе для всех”). Равнозначность всех це-
лей устойчивого развития предопределяет баланс 
низкоуглеродной повестки и развития экономики.

Отсутствие консенсуса относительно техноло-
гических решений и целевых параметров декарбо-
низации говорит о расхождении интересов и ди-
версифицированной чувствительности экономик 
к низкоуглеродным процессам. К настоящему вре-
мени опубликовано достаточно работ, посвящённых 
обоснованию подходов к разработке и реализации 
низкоуглеродной политики. Большинство авторов 
делает акцент на построении сценариев снижения 
выбросов парниковых газов [2–5], меньше внима-
ния уделяется сопоставлению результативности 
программ декарбонизации разных стран.

Дискуссии о “победителях” и “проигравших” 
предшествует вопрос об оценке социально-эконо-
мических эффектов низкоуглеродной трансфор-
мации [6]. Сторонники климатической повестки, 
уверенные в наличии экономической выгоды, ар-
гументируют свою позицию с помощью следующих 
постулатов [7, 8]: 

● внедрение низкоуглеродных решений связано 
с масштабными инвестициями, которые обеспечи-
вают позитивный вклад в ВВП (как прямой – через 

увеличение выпуска фондообразующих секторов, 
так и за счёт мультипликативных эффектов); 

● более распределённый1 характер низкоуглерод-
ных решений приведёт к увеличению числа рабочих 
мест [9, 10] и соответствующему росту доходов и по-
требления домохозяйств; 

● сокращение импорта углеводородов станет 
мощным экономическим бонусом для многих стран;

● выгода низкоуглеродной трансформации за-
ключается также в повышении эффективности 
экономической системы, появлении новых про-
изводств и целых отраслей, получении доходов на 
новых технологических рынках [11–13].

Удлинение аналитической цепочки заставляет 
обратить внимание на несколько дополнительных 
факторов, которые могут поставить под сомнение 
обоснованность положительных оценок декарбо-
низации. Во-первых, экспорт углеводородов слу-
жит важным источником доходов для многих стран, 
в частности, поставки нефти и газа обеспечили око-
ло 20% экспортной выручки США в 2022–2023 гг. 
(по данным World Bank). Очевидно, что снижение 
мирового потребления углеводородов негативно 
отразится на энергосырьевых экономиках [14–19]. 
Кроме того, не вполне ясны последствия для фи-
нансовой системы, которая в значительной сте-
пени опирается на энергетические активы [20]. 
Во-вторых, инвестиции в низкоуглеродные реше-
ния и применение экономических механизмов ре-
гулирования выбросов парниковых газов создают 
огромное инфляционное давление на экономику, 
а основной удар приходится на наименее обеспечен-
ные слои общества [21, 22], что усиливает неблаго-
приятный социальный фон. С учётом этих факто-
ров можно прийти к выводу о негативном влиянии 
низкоуглеродной трансформации на ВВП (только 
если не будут сделаны научно-технологические про-
рывы, которые смягчат урон экономике) [23]. На 
фоне таких неутешительных прогнозов возник ряд 
научных теорий.

Согласно первой теории, классические пока-
затели экономического развития, основанные на 
подсчёте доходов2, не могут адекватно отразить 
многофакторную климатическую повестку. Как 
1 Имеются в виду два аспекта на примере возобновляемой 

энергетики: единичная мощность установок ниже по 
сравнению с традиционной энергетикой, а массогабарит-
ные характеристики больше; производственные мощно-
сти в большей степени привязаны к конкретным локаци-
ям, характеризующимся благоприятными природными 
факторами, то есть меньшая связность с центрами по-
требления. В результате становится больше маломощных 
громоздких объектов генерации, удалённых от центров 
потребления, и требуется больше людей, чтобы такую си-
стему обслуживать.

2 Не углубляясь в эти комплексные вопросы, следует под-
черкнуть, что доход служит ключевым ресурсом для фи-
нансирования мер достижения целей устойчивого разви-
тия, а экономический рост – источником дохода.
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следствие, возникает вопрос о разработке альтер-
нативных комплексных критериев и индикаторов 
развития [24–26]. Наиболее экстремальные трак-
товки этих идей настаивают на необходимости та-
кого экономического роста, который не позволит 
достичь целей устойчивого развития [27].

Вторая теория основана на оценке “сопутству-
ющих выгод” (co-benefits), подразумевающих пре-
дотвращение потенциального ущерба от изменения 
климата, включая: повреждение зданий и сооруже-
ний из-за учащения опасных гидрометеорологи-
ческих явлений; потеря суши и основных фондов 
из-за повышения уровня Мирового океана; уве-
личение смертности и заболеваемости, связанное 
с сердечно- сосудистыми, респираторными, инфек-
ционными заболеваниями и др. Размер сопутству-
ющих выгод, как правило, превосходит затраты на 
снижение выбросов парниковых газов в долгосроч-
ной перспективе [28–32].

Существуют частные оценки выгод, которые по-
лучают некоторые страны от интенсификации низ-
коуглеродной повестки. Например, формирование 
“климатического клуба” за счёт научно-технологи-
ческой и торговой кооперации крупнейших разви-
тых и развивающихся стран позволяет им смягчить 
экономические потери от реализации капиталоём-
ких методов снижения выбросов. При этом в от-
носительном выражении наибольшие выгоды от 
диффузии технологий и дешёвого климатического 
финансирования получают Китай и Индия [33]. 
Анализ патентной активности в сфере возобновля-
емых источников энергии показал, что лидеры по 
количеству заявок на патент – специализированные 
центры в Китае, США, ЕС, Японии и Южной Ко-
рее. Соответственно, развитие возобновляемой ге-
нерации позволит нарастить технологическую ренту 
в этих странах [34].

С целью расширения дискуссии о выгодах низ-
коуглеродной повестки рассмотрим сценарии со-
циально-экономического развития с разным уров-
нем выбросов парниковых газов, построенные для 
разных стран по единой методологии, и сравним 
экономические эффекты, возникающие при реа-
лизации сценария интенсивной декарбонизации.

Методология. Для проведения анализа чув-
ствительности экономик рассматриваемых стран 
к различным (в том числе амбициозным) сценари-
ям декарбонизации разработаны унифицирован-
ный методический подход и модельный инстру-
мент (рис. 1). 

Главный элемент подхода – статическая меж-
отраслевая макроструктурная модель размерно-
стью 45 отраслей, которая дополнена ценовой 
моделью межотраслевого баланса, подробным 
блоком формирования топливно-энергетического 
баланса (ТЭБ) и блоком расчёта выбросов парни-
ковых газов. Источники статистических данных 
для модельных стран унифицированы. Межотрас-

левые ба  ла н сы (МОБ) основаны на данных OECD3; 
при построении ценовой модели, помимо МОБ, 
дополнительно учтены валютные курсы IMF и ин-
дексы World Bank по мировым и импортным ценам 
на отдельные товары. Часть ТЭБ, описывающая ба-
ланс углеводородов, строится либо на Национальных 
кадастрах антропогенных выбросов из источников 
и  абсорбции поглотителями парниковых газов4, либо 
на балансах IEA5 в случае отсутствия в стране када-
стра6. Части ТЭБ, описывающие балансы электро-
энергии, тепла, безуглеродной энергии, построены 
либо согласно официальной национальной отчётно-
сти, либо на балансах IEA. Источником данных по 
выбросам парниковых газов служат кадастры. В слу-
чае отсутствия кадастра рассчитываются только вы-
бросы парниковых газов от сжигания топлива, а ре-
зультат верифицируется с экспертными оценками.

В прогнозном периоде для каждого года реали-
зована многоступенчатая итеративная процедура. 
Сначала происходит согласование динамики ос-
новных макроэкономических и отраслевых пока-
зателей (ВВП, элементы конечного потребления 
и добавленной стоимости, выпуски и индексы цен) 
путём решения модифицированной статической 
и ценовой моделей МОБ [35]. При этом элементы 
валовой добавленной стоимости служат индика-
торами доходов разных субъектов экономической 
деятельности: оплата труда – населения, прибыль – 
бизнеса, налоги – государства. Эти доходы перерас-
пределяются в потребление домашних хозяйств, 
инвестиции в основной капитал и госпотребление 
соответственно, формируя модельную динамику 
элементов конечного потребления.

Выпуски (то есть товары или услуги) неэнерге-
тических отраслей – один из факторов, определя-
ющих потребление ими топливно-энергетических 
ресурсов в блоке ТЭБ. Здесь же с учётом объёмов 
3 https://www.oecd.org/en/data/datasets/input-output-tables.

html
4 Кадастр разрабатывается рядом стран по единой мето-

дологии, утверждённой Межправительственной группой 
экспертов по изменению климата.

5 https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/world-
energy-balances

6 Национальный кадастр разрабатывается для следующих 
стран и регионов: ЕС-27 (включая все страны по отдель-
ности), Великобритания, Норвегия, Швейцария, Ислан-
дия, Лихтенштейн, Монако, США, Канада, Австралия, 
Новая Зеландия, Турция, Россия, Беларусь, Казахстан, 
Украина. Национальный кадастр представляет собой 
подробный доклад об источниках и объёме выбросов 
и поглощений всех парниковых газов начиная с 1990 г. 
Более 150 стран (включая Китай и Индию) не разрабаты-
вают национальные кадастры, поэтому для них подроб-
ные ежегодные данные о выбросах отсутствуют – суще-
ствуют лишь профили стран в отчётности ООН (около 
250 полезных ячеек с данными об объёме выбросов в от-
дельные годы по сравнению с почти 500 тыс. ячеек в на-
циональном кадастре) или экспертные оценки, не отно-
сящиеся к официальной отчётности.
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внешней торговли рассчитывается производство 
топливно-энергетических ресурсов, которое вы-
ступает фактором динамики выпусков энергетиче-
ских отраслей в межотраслевых балансах. Следую-
щий этап – расчёт категорий выбросов парниковых 
газов: потребление углеводородов обусловливает 
энергетические выбросы от сжигания топлива; 
производство и трубопроводная транспортировка 
углеводородов – фугитивные выбросы7 в энерге-
тических отраслях; выпуски отраслей – неэнерге-
тические выбросы (промышленные с выделением 
металлургии, химии, промышленности строймате-
риалов; сельскохозяйственные; выбросы от отходов, 
основной объём которых определяется выпусками 
пищевой, целлюлозно-бумажной, лёгкой, дерево-
обрабатывающей промышленности, строительства 
и сельского хозяйства).
7 Согласно приказу Минприроды России от 27.05.2022 г. 

№ 371, фугитивные выбросы парниковых газов – это 
организованные и неорганизованные выбросы CH4 и CO2 
в атмосферу, возникающие в результате технологических 
операций, осуществляемых при добыче, транспортировке, 
хранении и переработке сырой нефти и природного газа, 
а также при добыче угля подземным способом. 

Рис. 1. Схема построения сценариев социально- 
экономического развития с низким уровнем нетто- 
выбросов парниковых газов 
В скобках указан источник статистических дан-
ных в случае отсутствия кадастра; CAPEX (capital 
expenditure) – капитальные затраты; ЗИЗЛХ – сек-
тор “Землепользование, изменения в землепользо-
вании и лесное хозяйство”; ПГ – парниковые газы

Ìåðû äåêàðáîíèçàöèè:
îòðàñëü – òåõíîëîãèÿ – CAPEX

Öåíîâàÿ ìîäåëü
ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà ÇÈÇËÕ, ïîãëîùåíèå CO2

Ýêîíîìèêà
(çàòðàòû-âûïóñê, 

ìåæîòðàñëåâîé áàëàíñ)

Òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêèé áàëàíñ

Óãëåâîäîðîäû

Íåýíåðãåòè÷åñêèå âûáðîñû ÏÃ
(ïðîìûøëåííûå,

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå, îòõîäû)

Âûáðîñû ÏÃ îò ïîòðåáëåíèÿ
óãëåâîäîðîäîâ íà

ýíåðãåòè÷åñêèå íóæäû

Áåçóãëåðîäíàÿ ýíåðãèÿ,
ýëåêòðîýíåðãèÿ, òåïëî

Ôóãèòèâíûå âûáðîñû ÏÃ â 
ýíåðãåòè÷åñêèõ îòðàñëÿõ

Процесс низкоуглеродной трансформации эко-
номики состоит из двух направлений. Во-первых, 
развитие экономики естественным образом сопро-
вождается инвестициями и структурными сдвига-
ми, что влечёт за собой эволюционное снижение 
её ресурсо-, энерго-, углеродоёмкости. Во-вторых, 
применяются специализированные меры декарбо-
низации, среди которых модель рассматривает:

● увеличение доли электромобилей и водород-
ных автомобилей в автопарке;

● рост безуглеродной генерации электроэнер-
гии (АЭС, ГЭС, ВИЭ); 

● развитие электрометаллургии; 
● расширение сектора производства и поставки 

водорода; 
● улавливание СО2; 
● полезное использование попутного нефтяного 

газа; 
● борьба с фугитивными эмиссиями на место-

рождениях углеводородов и трубопроводах; 
● наращивание поглощения СО2 лесными зем-

лями; 
● утилизация отходов производства и потребле-

ния, рекультивация свалок.
Выбросы в секторе “Землепользование, измене-

ния в землепользовании и лесное хозяйство” и улав-
ливание углекислого газа зависят от параметров 
специализированных мер декарбонизации. Вместе 
с ранее описанными категориями они формируют 
полный баланс выбросов парниковых газов. Основ-
ные экзогенные параметры модели: численность 
населения, объём экспорта, цены энергетических 
рынков, курс доллара, налоговые ставки, параметры 
потребления домохозяйств и государства, структура 
накопления основного капитала, энергоёмкость от-
раслей, капиталоёмкость мер декарбонизации.

Пакет специализированных мер декарбониза-
ции, требующий соответствующих затрат, опре-
деляет сценарные условия модельных расчётов. 
Особенность подхода заключается в учёте социально- 
экономических последствий реализуемых мер. 
Функциональные связи в модели предусматрива-
ют, что специализированные инвестиции, направ-
ленные на снижение выбросов парниковых газов, 
во-первых, формируют спрос на продукцию фондо-
образующих секторов, во-вторых, приводят к пере-
распределению товарных потоков, стимулируя тех-
нологическую перестройку экономики, в-третьих, 
ведут к росту цен в соответствующей инвестирую-
щей отрасли, что предопределяет общий рост цен 
в экономике и ведёт к снижению конечного спроса. 
Последний аспект ограничивает масштабы эконо-
мически эффективной декарбонизации.

Модельный инструмент не предполагает пол-
ноценного рассмотрения сценариев, связанных 
с переформатированием мировой торговли из-за 
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глобальной декарбонизации (снижение спроса на 
углеводороды и развитие рынков низкоэмиссион-
ных технологий). В рамках расчётов предполагается, 
что страны, экспортирующие углеводороды, не смо-
гут гарантированно реализовать их объёмы, высво-
бодившиеся по причине декарбонизации. Поэтому 
снижение внутреннего потребления углеводоро-
дов приводит к соответствующему сокращению их 
производства. Если же декарбонизация реализуется 
в странах, импортирующих углеводороды, это в пер-
вую очередь приведёт к сокращению импортного 
потока. Согласно этой логике, импорт выступает 
в роли балансирующей строки в модели.

Разработанный инструмент позволяет создавать 
сценарии декарбонизации для отдельных стран, 
а именно: оценивать возможную динамику нетто- 

Таблица 1. Затраты на специализированные меры декарбонизации за 2022–2060 гг. (в ценах 2018 г.), трлн 
долл. (по оценкам авторов) 

Меры  
декарбонизации

США ЕС-27 Китай Индия Саудовская 
Аравия Казахстан Россия

С1 С3 С1 С3 С1 С3 С1 С3 С1 С3 С1 С3 С1 С3
Безуглеродное 
производство 
электроэнергии

5.2 14 5 8.11 8.62 21.3 2.56 6.92 0.25 0.89 0.05 0.12 0.42 1.02

Зарядная ин-
фраструктура 
для электромо-
билей

0.38 1.08 0.40 1.07 0.95 1.98 0.52 1.38 0.02 0.04 0 0.01 0.04 0.1

Госсубсидии 
на покупку 
электрического 
транспорта

3.86 11.78 2.04 10.29 0.69 7.96 0.86 3.79 0.03 0.06 0 0.01 0.28 0.67

Фугитив-
ные выбросы 
в топливно- 
энергетическом 
комплексе

0.06 0.08 0.11 0.11 – – – – – – 0.04 0.09 0.18 0.7

Производство 
водорода 0.43 3.29 0.23 0.76 1.07 1.77 0.22 0.4 0.08 0.18 0 0.01 0.01 0.06

Улавливание 
СО2

0.22 0.57 0.19 0.94 0.12 0.33 0.02 0.14 0.06 0.13 0 0.06 0.02 0.21

Поглощение 
СО2 
экосистемами

0.02 0.02 0.03 0.04 – – – – – – 0 0 0.01 0.08

Другие меры 0.10 0.15 0.13 0.18 0.50 0.79 0.30 0.47 0.01 0.01 0 0 0.04 0.07

Итого, 10.28 30.96 8.14 21.49 11.94 34.13 4.49 13.08 0.45 1.31 0.11 0.32 1 2.92
в том числе 
профинанси-
ровано за счёт 
углеродных 
сборов

2.17 3.89 2.51 4.22 1.13 16.96 0 6.45 0 0.35 0 0.16 0 1.44

выбросов парниковых газов с учётом ожидаемых 
темпов экономического роста, структурных и техно-
логических изменений, ограничений с точки зрения 
финансирования декарбонизации.

Результаты. С помощью описанного метода были 
разработаны два сценария для США, ЕС-27, Китая, 
Индии, Саудовской Аравии, Казахстана и России:

● сценарий С1, в рамках которого затраты на реа-
лизацию специализированных мер декарбонизации 
за 2022–2060 гг. составляют 1% накопленного ВВП 
за этот же период;

● сценарий С3 – затраты на декарбонизацию эк-
вивалентны 3% накопленного ВВП.

Для крупных экономик США и ЕС-27, в струк-
туре которых преобладает сфера услуг, сценарий С1 
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означает существенную низкоэмиссионную транс-
формацию, а С3 может условно восприниматься как 
сценарий глубокой декарбонизации. Для развиваю-
щихся экономик сценарий С1, скорее, соответствует 
их эволюционному развитию, поскольку здесь име-
ют место естественные структурно-технологические 
сдвиги и внедрение современных технологий, и их 
стоимостный объём соизмерим с количественным 
критерием сценария.

В таблице 1 приведены затраты на специализи-
рованные меры декарбонизации за 2022–2060 гг. 
Наибольшего финансирования требуют следующие 

направления: развитие безуглеродной генерации 
(в среднем половина всех затрат с разбросом пример-
но 35–70% в зависимости от сценария и страны); под-
держка развития электрифицированного транспорта 
(электромобили, подключаемые гибриды, водород-
ные автомобили) – в среднем четверть всех затрат 
с разбросом 5–50%; улавливание СО2 и развитие 
водородной отрасли (по 5%). Преобладание затрат 
на низкоуглеродную генерацию объясняется тем, 
что, во-первых, декарбонизация предполагает уско-
ренную электрификацию процессов во всех сферах, 
во-вторых, вследствие нестабильной природы возоб-

Таблица 2. Потребление первичной энергии, Эдж (по оценкам авторов)

Страна
Фактическое С1 С3

2000 2010 2021 2030 2040 2050 2060 2030 2040 2050 2060

США

Первичная энергия, 98.6 96.8 95.5 95.3 93 91.5 91.9 95 92.4 96.2 105.5
в том числе безуглерод-
ные источники 9.8 10.6 12.3 14.1 16.7 21.1 27.3 14.8 21 38.5 68.5

ЕС-27

Первичная энергия, 62.4 64.4 58.2 56.5 53.8 51.7 50.2 56.4 52.7 49.7 48.3
в том числе безуглерод-
ные источники 10.8 11.5 11.5 13.6 16.3 19.8 23.3 13.6 16.7 21.8 26.6

Китай

Первичная энергия, 49.1 109.2 149.9 182.2 199.8 212 227.9 181.3 193.6 199.8 202.2
в том числе безуглерод-
ные источники 1 3.5 12.8 21.4 30.5 40.5 55.1 22.6 37.5 58.9 92

Индия

Первичная энергия, 18.7 28.7 44.8 68.5 103.7 143.9 181.9 68.1 99.6 133.1 161.4
в том числе безуглерод-
ные источники 0.5 0.8 1.9 3.6 6.1 9.8 14.5 3.7 7.2 13.3 22.2

Саудовская Аравия

Первичная энергия, 3.6 6.2 7.3 9.2 10.4 11.7 13.1 9.1 10.1 10.4 10.3
в том числе безуглерод-
ные источники 0 0 0 0 0.2 0.5 1 0.1 0.3 1 2.8

Казахстан

Первичная энергия, 1.6 2.9 2.9 3.3 4 4.6 5.3 3.3 3.8 4.3 4.7
в том числе безуглерод-
ные источники 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4

Россия

Первичная энергия, 24.6 26.8 29.6 31.4 33.6 35.5 37.5 31.3 32.9 34.8 37
в том числе безуглерод-
ные источники 2 2.5 3.2 3.5 4.3 5.2 6.2 3.5 4.7 6.9 9.9
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Таблица 3. Нетто-выбросы парниковых газов, млн т СО2-экв. (по оценкам авторов)
Сценарий 2000 2010 2021 2030 2040 2050 2060 2060/2021

США
С1 6533 6307 5586 5273 4689 3988 3449 −38%
С3 6533 6307 5586 5217 4319 2961 1409 −75%

ЕС-27
С1 4143 3824 3238 2902 2307 1816 1394 −57%
С3 4143 3824 3238 2901 2122 1335 604 −81%

Китай
С1 3314 8199 10 521 11 976 12 268 12 046 11 675 11%
С3 3314 8199 10 521 11 779 11 129 9448 6568 −38%

Индия
С1 948 1634 2656 4155 6282 8584 10 538 297%
С3 948 1634 2655 4101 5812 7332 8054 203%

Саудовская Аравия
С1 194 330 368 465 484 497 490 33%
С3 194 330 368 457 425 321 226 −39%

Казахстан
С1 303 385 346 352 400 438 460 33%
С3 303 385 346 341 351 342 318 −8%

Россия
С1 1451 1350 1679 1796 1866 1891 1889 12%
С3 1451 1350 1679 1766 1367 799 508 −70%

Всего
С1 16 886 22 029 24 394 26 918 28 298 29 261 29 895 23%
С3 16 886 22 029 24 394 26 562 25 525 22 538 17 687 −27%

новляемой генерации необходимо её резервирование 
с помощью систем аккумулирования, что кратно уве-
личивает номинальную капиталоёмкость [36]. 

При построении сценариев часть затрат на декар-
бонизацию можно компенсировать за счёт механиз-
ма углеродных сборов, при этом размер платежа за 
тонну выбросов не превышает 200 долл., поскольку 
при такой цене большинство мер декарбонизации 
становятся экономически эффективными (это огра-
ничение применимо в первую очередь для развитых 
экономик США и ЕС-27), а объём финансирова-
ния мер за счёт углеродных сборов не превышает 
50% (ограничение применимо для развивающихся 
экономик Китая, Индии, Саудовской Аравии, Ка-
захстана и России).

В таблице 2 приведены объёмы потребления 
первичной энергии. При переходе от сценария С1 
к С3, помимо очевидного увеличения доли безу-
глеродных источников в топливно-энергетическом 
балансе, ярко выражены два феномена, влияющие 
на параметры энергопотребления. Во-первых, из-за 
замедления экономической динамики сокращается 

объект, создающий спрос на энергию, в результате 
чего формируется фактор снижения её первичного 
потребления.

Во-вторых, из-за активного внедрения безугле-
родных решений снижается эффективность системы 
энергоснабжения в целом. Главным образом это от-
носится к водороду, интенсификация использования 
которого будет сопровождаться дополнительными 
трансформационными процессами в цепочке энер-
госнабжения: получение чистого водорода требует 
преобразования первичной энергии в электроэнер-
гию, а затем – электролиза воды, что и служит фак-
тором увеличения первичного потребления энергии. 

Практически для всех рассматриваемых стран 
первый феномен – определяющий: общее энерго-
потребление в сценарии С3 ниже, за исключением 
США, где масштабный перевод грузовых автопере-
возок (с очень большими пробегами) на чистый во-
дород формирует огромный дополнительный спрос 
на топливно-энергетические ресурсы.

В таблице 3 представлены нетто-выбросы парни-
ковых газов. Анализ охватывает 24.4 млрд т СО2-экв. 
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по состоянию на 2021 г., то есть 41% от глобальных вы-
бросов [37]. Сценарий С1 демонстрирует увеличение 
общих выбросов на протяжении всего прогнозного 
периода: относительно 2021 г. прирост составит 16% 
в 2040 г. и 23% – в 2060 г. Несмотря на эффективную 
декарбонизацию развитых стран (выбросы в США 
снизятся почти на 40% за 2021–2060 гг., в ЕС – почти 
на 60%), все без исключения развивающиеся страны 
увеличат выбросы на 11–33%, то есть драйвер эконо-
мического роста оказывается здесь превалирующим.

Согласно сценарию С3, пик выбросов будет 
наблюдаться в 2030 г., после чего показатели сни-
зятся, а итоговая динамика за 2021–2060 гг. со-
ставит −27%. В развитых экономиках произойдёт 
глубокая декарбонизация с сокращением нетто- 
выбросов примерно на 80%, в России – на 70% (это 
станет возможным благодаря наращиванию погло-
щающей способности экосистем, в первую очередь 
лесных). Практически все развивающиеся страны 
снизят выбросы на 9–39% к 2060 г. Единственное 
исключение – Индия, где даже пакета специали-
зированных мер объёмом в 3% ВВП недостаточно, 
чтобы нивелировать вклад ожидаемого масштабного 
экономического развития.

Следствием активной политики декарбонизации 
станет рост цен (табл. 4), что объясняется двумя об-

стоятельствами: необходимостью обеспечить оку-
паемость вложенных инвестиций и более жёстким 
режимом углеродного регулирования, нацеленным 
на создание экономических стимулов и перераспре-
деление средств бизнеса в пользу внедрения низко-
эмиссионных технологий в производственные цепоч-
ки. Таким образом, сценарий С3 (по сравнению с С1) 
характеризуется ускоренной ценовой динамикой: на 
8–17% в период до 2040 г. и на 12–73% – до 2060 г.

Оценка комплексного влияния политики де-
карбонизации на ВВП представлена в таблице 5. 
В целом для всех рассмотренных стран сценарии 
интенсивной декарбонизации обеспечивают более 
низкую экономическую динамику.

Наименее чувствительными к амбициозной де-
карбонизации оказались ЕС-27 и Китай, где суммар-
ные накопленные потери ВВП до 2060 г. оценивают-
ся в 0.2–0.3 годового ВВП 2021 г. Это обусловлено 
сокращением импорта углеводородов, а также нали-
чием собственных технологий и низкой зависимо-
стью от технологического импорта при реализации 
мер снижения выбросов парниковых газов. В ре-
зультате декарбонизация трансформируется в по-
ложительное накопление основного капитала, то 
есть инвестиции в снижение выбросов оказывают 
более высокий позитивный эффект по сравнению 

Таблица 4. Индекс роста цен (дефлятор выпуска), 2021 г. принят за 100 (по оценкам авторов)
Сценарий 2021 2030 2040 2050 2060

США
С1 100 110.4 132.2 152.3 179.9
С3 100 113.1 145.4 203.5 274.3

ЕС-27
С1 100 112.4 136.3 168.4 212.2
С3 100 114.5 147.1 191.2 264.6

Китай
С1 100 124.9 153.4 191 247.6
С3 100 128.2 173.9 222.2 277.3

Индия
С1 100 140.7 179 236.1 323.8
С3 100 145.2 204.4 305.2 477.6

Саудовская Аравия
С1 100 115.7 147 187.9 254.7
С3 100 118.1 161.8 288.5 439.6

Казахстан
С1 100 123.1 143.7 163.9 188.5
С3 100 126.1 158.6 195.3 230.6

Россия
С1 100 118.9 141.1 164.7 195.5
С3 100 120.4 164.7 197.6 242.9
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с потерями иных направлений инвестиций, которые 
происходят из-за роста цен.

США демонстрируют среднюю чувствитель-
ность: страна теряет 1.3 годовых ВВП в период до 
2060 г. при интенсивной низкоэмиссионной транс-
формации. Серьёзным негативным фактором станет 
вынужденное сокращение внутреннего производ-
ства нефти, нефтепродуктов и природного газа, ко-
торое формирует заметную долю доходов, особенно 
после так называемой сланцевой революции [38, 39].

Россия и Индия – страны средней чувствитель-
ности, где масштаб потерь составляет 1.9–2 годовых 
ВВП до 2060 г. В экономике России роль нефтега-
зового сектора выше, чем в США, поэтому сниже-
ние его выпуска означает более высокие потери 
экономической динамики. В то же время наличие 
значительного потенциала недорогих мер декар-
бонизации, касающихся экосистем и фугитивных 
выбросов, а также высокая доля в энергетике стра-

ны низкоуглеродных топливно-энергетических ре-
сурсов смягчают негативное воздействие роста цен. 
Декарбонизация Индии будет сопряжена с посте-
пенным ослаблением угольного сектора и наращи-
ванием импорта технологического оборудования, 
однако в целом благоприятный экономический фон 
окажет демпфирующий эффект.

Наиболее чувствительными оказались Саудовская 
Аравия и Казахстан, которые при ускоренной декар-
бонизации потеряют 2.5–2.6 годовых ВВП. Обе стра-
ны столкнутся с необходимостью отказа от исполь-
зования собственного дешёвого жидкого и твёрдого 
топлива в пользу импортных решений, что ухудшит 
параметры торгового баланса и вызовет скачок цен. 
Следует, однако, отметить, что страны, являющиеся 
сырьевыми экспортёрами (наподобие Саудовской 
Аравии), как правило, и сегодня импортируют по-
давляющую долю технологической продукции (ма-
шины, оборудование, технологии). Поэтому переход 

Таблица 5. Динамика ВВП, по оценкам авторов

Страна

Годовой объём ВВП (в ценах 2018), трлн долл. Накопленный объём ВВП за 
2022–2060 гг.

2000 2010 2021 2030 2040 2050 2060
трлн 
долл.
(2018)

как количество 
ВВП 2021 г.* 

США
С1 14.2 17 21.4 24.4 27.5 31.2 35.4 1097.2 51.2
С3 14.2 17 21.4 24.3 27.1 29.8 33.3 1067.9 49.9

ЕС-27
С1 11.5 13.2 15.5 17.3 19.4 21.9 24.8 775 50.2
С3 11.5 13.2 15.5 17.2 19.3 21.8 24.5 770.7 49.9

Китай
С1 2.8 7.6 15.6 21.2 27.9 36 46.6 1154.6 73.9
С3 2.8 7.6 15.6 21.2 27.6 35.9 46.9 1151.3 73.7

Индия
С1 0.8 1.6 3.2 5.4 9.3 15.1 22.8 427.8 132.5
С3 0.8 1.6 3.2 5.3 9.2 14.8 22.4 421.3 130.5

Саудовская Аравия
С1 0.4 0.6 0.8 0.9 1.1 1.4 1.7 46.1 59.3
С3 0.4 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 44.1 56.6

Казахстан
С1 0.06 0.12 0.17 0.21 0.27 0.34 0.43 11.1 66.6
С3 0.06 0.12 0.17 0.21 0.26 0.32 0.41 10.7 64.1

Россия
С1 0.9 1.4 1.7 2.1 2.5 3 3.6 101.9 59.6
С3 0.9 1.4 1.7 2.1 2.4 2.9 3.4 98.7 57.7

Примечание: * – рассчитывается накопленный объём ВВП за 2022–2060 гг., полученное значение делится на размер ВВП 
2021 г., получаем, сколько современных ВВП будет сгенерировано в будущем.
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на новый технологический уклад принципиально не 
повлияет на ситуацию с импортом, то есть он так или 
иначе сохранится, но изменятся его структура и за-
купочные цены (которые, вероятно, вырастут из-за 
более высокой капиталоёмкости низкоэмиссионных 
технологий). 

* * *
Глобальная низкоуглеродная повестка имеет яв-

ный экономический подтекст. Независимо от успеш-
ности заявленных целей по кардинальному сокра-
щению выбросов парниковых газов (что является 
тяжелейшей задачей: даже пакет специализирован-
ных мер объёмом в 3% ВВП обеспечит скромный ре-
зультат в мировом масштабе), политика декарбониза-
ции – по сути, драйвер технологической перестройки, 
который создаёт ограничения для одного класса про-
дукции и преференции для другого. Роль этих классов 
в экономике и внешней торговле конкретных стран 
формирует новый баланс потерь и выгод.

В целом ускоренная декарбонизация влечёт за со-
бой замедление экономической динамики крупней-
ших стран и регионов мира. Рост цен, необходимый 
для окупаемости затрат на внедрение низкоуглерод-
ных решений (первоочередная цель которых не рост 
выпуска, а изменение качества продукции), оказы-
вается доминирующим фактором. Он сдерживает 
все категории потребления в экономике (промежу-
точное, капитальное, домохозяйства, государство), 
снижая потенциал формирования доходов. Однако 
экономические потери распределяются по странам 
неравномерно. Наименее чувствительны к послед-
ствиям низкоуглеродной трансформации Китай 
и страны ЕС, которые, помимо ценовых шоков, 
получают позитивные эффекты в виде сокращения 
импорта углеводородов и загрузки отечественного 
специализированного машиностроения. Для них 
стратегически позволительно допустить некото-
рые экономические потери, ведь остальные страны 
столкнутся с более серьёзным ущербом. Таким об-
разом, Китай и ЕС становятся главными бенефици-
арами низкоуглеродной повестки, что создаёт для 
них дополнительные конкурентные преимущества 
в новой конфигурации мировой экономики.
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BENEFICIARIES OF THE LOW-CARBON AGENDA: ECONOMIC ANALYSIS
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The article studies the impact of intensive decarbonization on the economic dynamics of large GHGs 
emitting countries based on a unified methodological approach and complex modeling tools. The most 
important factors determining the economic efficiency of decarbonization policies are the level of 
economic development, the sectoral and technological structure of the economy, and dependence on 
energy imports. For several developing countries, ambitious decarbonization scenarios imply quite serious 
losses in GDP. The beneficiaries of the low-carbon agenda are the EU and China, where the rise in prices 
necessary to recoup decarbonization costs is offset by a reduction in hydrocarbon imports and an increase 
in revenues in industries shaping the low-carbon economy. Russia is characterized by medium sensitivity 
to ambitious decarbonization. Russia’s competitive advantages lie in the significant potential for relatively 
inexpensive measures and a high share of low-carbon sources of electricity generation.
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В статье анализируются понятия социального и демографического развития, толкуемые преимуще-
ственно как поступательное движение к более совершенному состоянию, как изменения к лучшему 
в качестве жизни и демографических характеристиках населения. По мнению авторов, позитивную де-
мографическую динамику не следует оценивать исключительно как прогресс, а негативную – сугубо как 
регресс, без учёта социально-экономического контекста и этапа демографического перехода в конкрет-
ном обществе. В условиях глобальных демографических сдвигов, включая масштабное распространение 
депопуляции, конструируется новое представление о демографическом оптимуме, допускающее отсут-
ствие роста населения и приоритет качественных социально-демографических параметров (состояние 
здоровья, уровень образования населения и т.п.).
Показано, что демографические процессы в разных группах стран порождают серьёзные социальные 
вызовы, специфичные для этих территорий, и оказывают значимое влияние на их социальное развитие. 
В то же время в силу общности ключевых сдвигов в сфере народонаселения в более и менее развитых 
регионах мира вероятно возникновение и там и там сходных социальных последствий. Установлено 
прямое, более сильное на глобальном Севере, чем на Юге, влияние показателя ожидаемой продол-
жительности жизни на индекс социального прогресса (ИСП), используемый в качестве композитного 
показателя качества жизни, причём наблюдается обратная зависимость ИСП от коэффициента есте-
ственного прироста населения. В странах Севера обнаружено более значимое влияние на ИСП демо-
графических, нежели экономических показателей.

Ключевые слова: социальное и демографическое развитие, прогресс и регресс, индекс социального 
прогресса, рождаемость, естественный прирост населения, ожидаемая продолжительность жизни, де-
мографический оптимум, депопуляция, демографический дивиденд. 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Масштабные изменения в глобальном демогра-
фическом ландшафте и их серьёзные социальные 
последствия порождают острые дискуссии относи-
тельно проблем демографического и социального 
развития. Однако данные понятия пока не имеют 
общепринятых определений, их трактовки неодно-
значны, отсутствует единая позиция относительно 
того, считать ли развитие тождественным прогрес-
су или этот термин включает наряду с восходящим 
и нисходящее, регрессивное движение. 

Несмотря на то, что воздействие демографиче-
ских процессов на экономику и экологию анали-
зировалось достаточно подробно, их влияние на 
качество жизни, особенно на Севере, нуждается 
в более глубоком изучении. Перед исследованием, 
положенным в основу данной статьи, были постав-
лены следующие задачи: систематизация подходов 
к определению социального и демографического 
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ских языках термином social)1 стал активно разра-
батываться с 50-60-х годов прошлого века. Причём 
его содержание нередко сводилось сугубо к эконо-
мическому росту. Подобный подход доминировал 
в общественных науках на протяжении длительного 
времени и нашёл отражение, в частности, в модер-
нистской и структуралистской парадигмах преодо-
ления отсталости стран глобального Юга. Однако 
негативные последствия экономического роста для 
жизни людей побудили учёных к пересмотру этого 
концепта в пользу его более многомерного пред-
ставления в рамках социально ориентированных 
и гуманистических подходов.

Британско-новозеландский экономист Д. Сирс 
предложил рассматривать развитие сквозь призму 
“сокращения бедности, неравенства и безработи-
цы”, подчёркивая, что при сохранении указанных 
трёх проблем экономический рост не может вести 
к развитию [5, р. 7]. В подобной трактовке не только 
чётко обозначены социальные параметры развития 
и его связь с решением общественно значимых за-
дач, но и раскрывается его суть с позиций как пози-
тивного, так и нормативного подходов.

Институционалисты акцентировали сопряже-
ние развития с удовлетворением базовых потреб-
ностей человека и расширением его возможностей. 
Шведский экономист, лауреат Нобелевской премии 
Г. Мюрдаль утверждал, что категория развития оз-
начает “восходящее движение всей общественной 
(социальной) системы… охватывающей экономи-
ческие и неэкономические факторы, включая по-
требление, потребности в сфере образования и здра-
воохранения, распределение власти в обществе, 
стратификацию, институты и установки” [6, р. 729]. 
Индийский экономист и философ нобелевский ла-
уреат А. Сен продвигал так называемый возмож-
ностный подход к развитию, ориентированный на 
человека; его реализация должна способствовать 
увеличению доходов, повышению уровня образо-
вания, улучшению здоровья, социальной инклюзии 
и т.п. А. Сен видел развитие в устранении главных 
источников несвободы, таких как бедность, голод, 
безработица, плохое качество и недостаток государ-
ственных социальных услуг и институтов [7]. 

Эти и близкие им по тематике исследования спо-
собствовали утверждению некоего общего, разделя-
емого многими учёными понимания социального 
развития как улучшения качества жизни путём пре-
одоления социальных несовершенств и неравенств. 
Подобная установка получила закрепление в Про-
грамме развития ООН, целью деятельности кото-
рой стало развитие человеческого потенциала. Она 
также нашла отражение в инициативах Всемирно-
го банка, где социальное развитие приобрело черты 
1 В широком смысле понятие общественного развития 

можно интерпретировать, например, как “качественные 
изменения характера социальных взаимодействий и при-
роды тех пространств, которые они формируют” [4, с. 9].

развития и уточнение содержания данных поня-
тий; описание и анализ мировых демографиче-
ских трендов и характеристика связанных с ними 
социальных вызовов; количественная оценка 
влияния демографических и социально-демогра-
фических показателей на индекс социального про-
гресса (ИСП), рассматриваемый как композитный 
показатель качества жизни. Анализировались труды 
ведущих отечественных и зарубежных учёных в со-
циально-демографической области, использовались 
статистические данные ООН, международных объе-
динений экспертов в рамках проектов “The Social 
Progress Imperative” (разработка ИСП) и “National 
Transfer Accounts”, а также результаты собственного 
эконометрического исследования.

ПОНЯТИЕ И ДИСКУРСЫ СОЦИАЛЬНОГО 
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Понятие развития относится к числу наиболее 
дискуссионных в современном обществознании. 
Для него характерна практически не имеющая ана-
логов в научной литературе широта употребления, 
за которой стоит ёмкость, многозначность содер-
жания и соответственно разнообразие определе-
ний данного концепта. В философской энцикло-
педии известный российский философ и социолог 
Б.А. Грушин определял развитие как “высший тип 
движения и изменения в природе и обществе”, 
объёмно толкуя этот термин: “Согласно господ-
ствующим в философии представлениям, развитие 
материи и сознания, взятое в целом, представляет 
собой бесконечное движение по восходящей спира-
ли, движение хотя и противоречивое, включающее 
в себя отступления, возвращения назад, но в прин-
ципе отличающееся всё же скорее прогрессивной 
направленностью – идёт от форм простых к формам 
сложным, от систем низших, примитивных к систе-
мам высшим, высокоорганизованным” [1, с. 251]. 
Ведущие российские политологи уточняют, что об-
щественное развитие в его строгом толковании – 
это “приращение нового качества, утверждение 
новых ориентиров и рубежей” [2, с. 45], это “всегда 
движение к более совершенному состоянию с пони-
манием того, что это движение может иметь выра-
женно нелинейную траекторию” [3, с.179]. В то же 
время под развитием иногда подразумевают разно-
направленный процесс в логике прогресса и регрес-
са, восходящего и нисходящего движения [2, с. 45], 
однако для обозначения “изменения с незаданным 
вектором” предпочтительнее употреблять термины 
“динамика”, “эволюция” и т.п. [3, с. 179].

Концепт общественного, или общесоциального, 
развития (обозначаемого на английском и роман-
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важнейшего компонента более широких проектов 
развития стран и сообществ.

С течением времени понятие социального раз-
вития обогащается новыми трактовками. Форми-
рование неолиберальных представлений о развитии 
привнесло идеи о необходимости более “справед-
ливого” распределения ресурсов (с точки зрения 
соответствия прав доступа к ним и экономико- 
технологических возможностей их освоения) и по-
вышения благосостояния в глобальном масштабе 
с учётом экономических, социальных и экологиче-
ских ориентиров. Близкая к этому течению концеп-
ция устойчивого развития, возникшая в 1980-е го-
ды, предполагает борьбу с бедностью, развитие 
человека, повышение социальной инклюзивности, 
уменьшение экологической нагрузки и создание 
комфортной и безопасной среды обитания. Хотя 
данный конструкт претендует на комплексность, 
реально указанные цели противоречат друг другу, 
что делает их труднодостижимыми в совокупности: 
борьба с бедностью подразумевает экономический 
рост с неизбежными экологическими издержка-
ми, тогда как противодействие неблагоприятным 
климатическим изменениям, напротив, нередко 
подразумевает отказ от активной промышленной 
политики [8, с. 25]. Не менее спорной, имея в виду 
её реализацию, но привлекательной с точки зрения 
повышения качества жизни выглядит и концеп-
ция устойчивой трансформации на базе антироста 
(отрицательного экономического роста, sustainable 
degrowth transformation). Этот конструкт базируется 
на идее, в соответствии с которой прогресс челове-
чества возможен и при сокращении производства 
и потребления, а продвижение “экономики пост-
роста” позволяет улучшить благополучие людей [8].

Тенденция дистанцирования от экономикоцен-
тричных подходов, а вместе с ними и от традицион-
ной повестки развития сверху вниз, продвигаемой 
международными финансовыми и иными органи-
зациями, а также от моделей догоняющего развития 
по западным, претендующим на универсальность ле-
калам ярко проявилась в дискурсе о так называемом 
постразвитии – вокруг альтернативных путей эволю-
ции общества [9]. В их числе, в частности, человеко-
ориентированное и партисипативное эндогенное 
развитие снизу вверх, которое отвечает локальным 
приоритетам, потребностям и устремлениям и пред-
усматривает мобилизацию людей на улучшение жиз-
ни их сообществ [10]. Хотя данный подход не заменил 
действующие модели развития на макроуровне, он 
стал важным ценностным слагаемым стратегий ре-
шения проблем на мезо- и микроуровне.

При многогранности современной повестки со-
циального развития, вобравшей в себя весьма широ-
кий круг разнообразных тематических пластов обще-
ственной жизни (от цифровизации и формирования 
ответственного управления до прав ЛГБТ), ключевое 
значение имеют вопросы качества жизни, включая его 

факторы, а также вызовы и риски в этой области [4].  
Среди многоплановых сопряжений разных пара-
метров и детерминант благополучия людей и сооб-
ществ обозначена и взаимосвязь социального и де-
мографического развития. 

Понятие демографического, как и социального, 
развития (demographic development) не имеет обще-
принятого устоявшегося определения. Однако в от-
личие от социального развития данный термин не 
получил широкого распространения в зарубежной 
литературе; его произвольно подменяют смежные, 
не вполне синонимичные дефиниции (рост, движе-
ние населения и др.), которые не полностью пере-
крывают соответствующее смысловое поле.

В работах отечественных демографов Д.И. Вален-
тея, Н.В. Зверевой и других первоначально разра-
батывалась более широкая дефиниция – “развитие 
населения”, фактически совпадающая по значению 
с термином “развитие человеческого потенциала” 
и включающая в себя всю совокупность его состав-
ляющих – количественных и качественных измене-
ний не только демографического ядра, но и взаи-
мосвязанных с ним социальных, экономических 
и прочих слагаемых (уровень образования, здоровье 
и др.) [11, с. 10]. 

В публикациях российских авторов термин “де-
мографическое развитие” употребляется довольно 
часто, нередко имплицитно подразумевая происхо-
дящие на конкретной территории в определённый 
период времени демографические процессы или их 
совокупности. Российский демограф И.Е. Калаби-
хина сопрягает понятие демографического развития 
с концепцией демографического перехода: “Демо-
графическое развитие – это процесс эволюцион-
ных количественных изменений (воспроизводство 
населения) и революционных качественных из-
менений (движение по стадиям демографических 
переходов)” [12, с. 540]. Такое понимание соответ-
ствует идее В.Ф. Галецкого о том, что “следствием 
демографического перехода является изменение 
логики популяционного развития того или иного 
этноса, расы и т.д., которое необратимо, так как 
вернуться к прежним режимам воспроизводства 
и типам демографического поведения невозмож-
но” [13, с. 158]. Подобные суждения основаны на 
известных положениях о закономерном характере 
демографических сдвигов, их обусловленности хо-
дом общественно- исторического развития и интег-
рированности в него [14, 15]. 

Более того, Д.И. Валентей настаивал на про-
грессивном характере изменения качественных 
характеристик населения в процессе его разви-
тия [14, с. 38], подразумевая под последним посту-
пательное движение вперёд. Опираясь на данный 
подход, российские социологи Т.К. Ростовская 
и А.М. Ситковский интерпретируют демографиче-
ское развитие в позитивном ключе – как “процесс 
увеличения численности населения, нормализации 
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его половозрастного состава, сокращения террито-
риальных диспропорций в расселении народонасе-
ления, укрепление института семьи и традицион-
ных семейных духовно-нравственных ценностей, 
соответствие демографической динамики целям 
и задачам развития государства и общества” [16, с. 
184], противопоставляя демографическое развитие 
демографической деградации. 

Однако российские демографы высказывают 
и другую, по сути, противоположную точку зрения. 
Так, Ю.А. Прохорова толкует демографическое 
развитие как сочетание позитивных и негативных 
изменений в количественных и качественных ха-
рактеристиках населения той или иной страны [17, 
с. 10, 11]. С.В. Рязанцев и Л.Л. Рыбаковский при-
держиваются схожей точки зрения (хотя и неявно), 
понимая развитие как комбинацию восходящего, 
то есть прогрессивного, и нисходящего, то есть ре-
грессивного, движения, о чём можно судить по их 
тезису: “Депопуляция – это одно из состояний де-
мографического развития страны, суть которого – 
в сокращении численности населения за счёт его 
естественной убыли” [18, с. 812]. 

Признавая право на существование обоих подхо-
дов, подчеркнём, что в ходе демографического раз-
вития, являющегося нелинейным и прерывистым 
процессом, периоды улучшения количественных 
и качественных характеристик населения перемежа-
ются периодами их стагнации и ухудшения (особенно 
в условиях пандемий, экологических и социальных 
катастроф). Однако негативную демографическую 
динамику не следует рассматривать сугубо как ре-
гресс, а позитивную – исключительно как прогресс, 
более того, вектор одних и тех же изменений может 
оцениваться по-разному с учётом конкретного со-
циально-экономического контекста и типов демо-
графического развития обществ, находящихся на 
разных ступенях демографического перехода.

Таким образом, толкование социального и демо-
графического развития остаётся не только неодно-
значным, но порой противоречивым. На наш взгляд, 
в трактовке данных понятий ключевая роль должна 
отводиться именно качественным преобразовани-
ям в условиях жизни и характеристиках населения, 
которые олицетворяют движение общества вперёд, 
пусть даже по извилистому и тернистому пути. Эти 
сдвиги, которым предшествуют и сопутствуют изме-
нения количественных параметров населения, сопря-
жённые с перестройкой демографического сознания 
(ценностей) и поведения людей, режимов воспроиз-
водства, усложнением системы взаимосвязей и пере-
ходом человеческой популяции в качественно новое 
состояние. Демографическое развитие проявляет-
ся, в частности, в изменениях таких характеристик 
населения, как его численность, половозрастной 
и этнорасовый состав, расселение, рождаемость, 
смертность, миграция, продолжительность жизни, 
брачность, разводимость, размер и тип семьи. 

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Данные текущей статистики ООН и прогноз, 

предложенный этой организацией в 2024 г., указы-
вают на действие целого ряда глобальных трендов, 
имеющих исключительно высокую социальную зна-
чимость [19]. 

Во-первых, снижается рождаемость. Общемиро-
вой суммарный коэффициент рождаемости умень-
шился с 2.8 живорождённых детей на одну женщину 
в возрасте 15–49 лет в 2000 г. до 2.3 в 2024 г., а к 2054 г. 
этот показатель, вероятно, снизится до 2.07 [20], то 
есть окажется меньше критического уровня (2.1), 
необходимого для поддержания постоянной чис-
ленности населения при существующем уровне 
смертности и продолжительности жизни. 

Во-вторых, в ответ на ухудшение соотношения 
рождаемости и смертности замедляется и затухает 
естественный прирост населения. Среднегодовые 
темпы прироста населения снизятся с 1.3% в ну-
левые годы XXI в. до 0.8 в 2020-е, 0.3 – в 2050-е, 
а с середины 2080-х годов и вовсе станут отрицатель-
ными. В результате рост мирового народонаселения 
с 8.2 млрд в 2024 г. до пиковых 10.3 млрд в середине 
2080-х годов сменится его плавным убыванием [20].

В-третьих, увеличивается ожидаемая продол-
жительность жизни – важный критерий качества 
жизни. Этот показатель, сигнализирующий также 
о старении населения, в последние десятилетия не-
прерывно рос (за исключением периода эпидемии 
коронавируса) – с 66.4 года в 2000 г. до 73.3 в 2024 г., 
а к 2054 г., по-видимому, достигнет 77.4 года [20]. 

В то же время на фоне общемировых процессов 
сохраняются различия в состоянии народонаселе-
ния и тенденциях демографической динамики от-
дельных регионов и стран планеты. Такие расхож-
дения наблюдаются как между Югом и Севером, так 
и  внутри них. Это следствие различий стадий демо-
графического перехода и типов развития населения 
соответствующих территорий, а также национальных 
особенностей социально-экономического, этно-
политического, историко-культурного контекста, 
в котором протекают демографические процессы. 

Вместе с тем дистанция между мировыми мак-
симумами и минимумами показателей рождаемо-
сти и ожидаемой продолжительности жизни су-
жается за счёт подтягивания их значений на Юге 
к соответствующим величинам на Севере. Отражая 
глобальные демографические сдвиги, границы ин-
тервалов территориальных различий смещаются: 
индикаторов фертильности – вниз, а продолжи-
тельности жизни – вверх. 

Доминантная демографическая тенденция на Се-
вере – набирающая силу депопуляция, которая уже 
охватила Японию и бо́льшую часть Европы, включая 
Россию, Германию, Италию и Испанию. Подобная 



 981

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК том 94 № 11 2024

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

негативная динамика, деструктивно сказывающаяся 
на сохранности автохтонного населения территорий, 
выступает закономерным результатом нарастающей 
деформации возрастной пирамиды в условиях интен-
сивного демографического старения. С одной сторо-
ны, это следствие абсолютного и относительного уве-
личения доли пожилых когорт, особенно в странах, 
где ожидаемая продолжительность жизни уже превы-
шает 80 лет2. С другой стороны, это эффект сжатия 
когорт репродуктивного возраста, чему сопутствует 
падение рождаемости до сверхнизкого уровня – ме-
нее 1.5 живорождений на одну женщину в России, 
Италии, Испании и большинстве стран Центральной 
и Восточной Европы (ЦВЕ). Кроме того, в ЦВЕ, где 
продолжительность жизни ниже 80 лет, депопуляцию 
усиливает эмиграция, не только физически вымы-
вающая население, но и влекущая за собой будущие 
потери в рождаемости в силу интенсивного оттока 
людей именно молодого, детородного возраста [19]. 

В то же время в целом ряде государств Севера 
продолжается умеренный рост населения. Это стра-
ны Северной Европы, Бельгия, Великобритания, 
Ирландия, Нидерланды, Франция и Швейцария, 
а также Австралия, Новая Зеландия, Канада и США. 
Там продолжительность жизни повсеместно, за ис-
ключением США, превышает 80 лет, однако удель-
ный вес пожилых когорт пока в среднем меньше, 
чем в предыдущей группе стран, причём сохраня-
ется небольшой естественный прирост населения, 
чему способствуют государственные меры поддерж-
ки семей с детьми. Важным драйвером позитивной 
демографической динамики является иммиграция, 
которая выступает экзогенным, внешним для дан-
ной популяции фактором её пополнения. Иммигра-
ция также влияет и на действие эндогенного, вну-
треннего фактора движения населения, несколько 
повышая рождаемость и естественный прирост за 
счёт появления более многочисленных потомков 
у новых резидентов, по сравнению с местными жи-
телями. В этом случае речь идёт уже о самодвижении 
населения, представляющем его развитие – “им-
манентный процесс, источник которого заключён 
в самом развивающемся объекте” [1, с. 252]. 

Характерные черты демографической динамики 
основной части стран Юга, которые находятся на 
промежуточных стадиях демографического перехо-
да, включая Индию, Индонезию и Нигерию (самые 
многонаселённые страны в мире), – сохранение 
рождаемости на достаточно высоком уровне при 
молодости жителей и продолжение довольно интен-
сивного, подчас бурного роста населения. Послед-
нее в наибольшей мере присуще бедным странам, 
таким как ЦАР, Демократическая республика Кон-
го, Нигер и Сомали, где суммарный коэффициент 
рождаемости в 2024 г. достигал 6 живорождений на 
2 Доля людей старше 65 лет уже составляет в Японии 30% 

(продолжительность жизни 84.9 года), в Италии и Порту-
галии 25%, в Греции 24%, в Германии 23% [20].

женщину. Именно за счёт наименее развитых стран, 
доля которых в общей численности жителей планеты 
увеличивается (с 11% в 2000 г. до 15% в 2024 г., 21% 
в 2054 г. и 27% в 2084 г.3), продолжает усиливаться 
мировая асимметрия в распределении населения 
между Севером и Югом. В то же время наблюдаемые 
снижение рождаемости и замедление роста населе-
ния этих стран свидетельствуют об их переходе на 
более высокую ступень демографического развития.

Напротив, в другой группе стран Юга, находя-
щихся в продвинутых фазах демографического пере-
хода, набирают силу процессы, схожие с происходя-
щими на Севере, а подчас даже более интенсивные, 
что проявляется в гораздо более выраженных демо-
графических контрастах в менее развитых регионах 
мира по сравнению с более развитыми (согласно 
классификации ООН). Показательно, что самая 
низкая рождаемость отмечена отнюдь не на Севе-
ре, а на Юге, в Восточной Азии – в Гонконге и Ре-
спублике Корее, где её суммарный коэффициент 
в 2024 г. был ниже 0.75. По ожидаемой продолжи-
тельности жизни Гонконг также является мировым 
лидером – 85.6 года, Республика Корея занимает 
третье место в мире после Японии – 84.4 года. Де-
популяция охватывает растущее число государств 
Юга на разных континентах4, круто разворачивая 
траекторию их развития. 

Демографические процессы не только сопряжены 
с происходящими в других сферах трансформациями, 
но и в определённой мере автономны от них, более 
того, они “первичны по отношению ко многим эко-
номическим и культурным переменам” [21, с. 267], 
способны оказывать заметное воздействие на со-
циальную динамику. Движение населения порож-
дает в разных группах стран специ фичные для них 
 серьёзные социальные последствия. Однако в силу 
общности вектора глобальных сдвигов в сфере на-
родонаселения на Севере и Юге вполне вероятно 
возникновение неких единых закономерностей 
и формирование сходных социальных эффектов 
таких процессов в разных регионах мира. 

В бурном увеличении населения бедных стран 
современные представители неомальтузианства 
(приверженцами идей которого некогда были члены 
Римского клуба) и даже поборники радикального 
варианта концепции устойчивого развития видят 
угрозы усиления антропогенной нагрузки на при-
родную среду, дефицита необходимых для жизни 
ресурсов и социальных услуг и в целом ухудшения 
условий жизни людей. Согласно сторонникам дан-
ного подхода, отсюда следует необходимость тормо-
3 Рассчитано по [20]. 
4 На Юге пик роста населения уже прошли Китай, Респу-

блика Корея, Таиланд, Грузия, Армения, Уругвай, остров-
ные государства Карибского бассейна и Маврикий. В бли-
жайшие 30 лет начнёт убывать население Ирана, Вьетна-
ма, Сингапура, Бразилии, Аргентины, Чили, Колумбии, 
Турции, Туниса и Азербайджана [19].
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жения демографического роста и даже депопуляции, 
одним из факторов которых выступает ограничи-
тельное воздействие на репродуктивное поведение 
людей (наряду с войнами, пандемиями, природны-
ми бедствиями и др.) [22]. Однако, как представляет-
ся, в отличие от стратегии принуждения к малодет-
ности действительно эффективным, здравым и при 
этом гуманным подходом может быть лишь добро-
вольное снижение рождаемости государствами Юга, 
сопряжённое с мерами планирования семьи, пре-
одоления дискриминации, расширения прав и со-
циальных возможностей женщин, формирования 
и реа лизации человеческого потенциала. Ориента-
ция на такую установку открывает окно возможно-
стей, известное как дивиденд молодой образованной 
рабочей силы (первый демографический дивиденд). 

Серьёзные вызовы государствам Севера и некото-
рым передовым странам Юга создаёт стремительное 
старение населения. Усиление нагрузки на системы 
здравоохранения, пенсионных выплат и социально-
го обслуживания угрожает ухудшением стандартов 
качества жизни массовых слоёв населения, в первую 
очередь менее обеспеченных. Эти риски усугубляет 
нарастающая нехватка трудовых ресурсов требуе-
мого качества. В подобных социально-демографи-
ческих условиях необходимо реализовать модели 
развития, которые ориентированы на продвижение 
“серебряной” экономики и позволяют извлечь вы-
году из здорового, социально и экономически актив-
ного и по возможности материально обеспеченного 
долголетия (второй демографический дивиденд) [23]. 
Такие модели предполагают, кроме того, поддержку 
семей с детьми и другие инициативы, благоприят-
ствующие повышению рождаемости, включая про-
движение ценностей отцовства и материнства.

Ещё один демографический вызов современно-
сти связан с тем, что умеренная позитивная демо-
графическая динамика, которую удаётся обеспечить 
в ряде богатых стран Севера за счёт иммиграционной 
подпитки, сопряжена с нарастанием давления по-
требностей приезжих и их потомков на социальную 
инфраструктуру на фоне ограниченного их вклада 
в её развитие. В результате возможно снижение до-
ступности и качества социальных услуг для местно-
го населения. Кроме того, в условиях нарастания не-
благоприятных этнокультурных сдвигов вследствие 
иммиграции, ухудшения общественного порядка, 
санитарно-эпидемической обстановки и т.п. возни-
кают угрозы безопасности и комфортности жизни 
автохтонного населения. 

Серьёзность социальных последствий демогра-
фических процессов указывает на несоответствие 
между состоянием народонаселения, с одной сто-
роны, и экономики и социальной сферы – с дру-
гой. Подобные дисбалансы имманентно прису-
щи демографическому переходу, но различны по 
типу – в зависимости от этапа, на котором нахо-
дится конкретное общество (высокие показатели 

рождаемости и роста населения – низкий уровень 
социально- экономического развития и наоборот). 

В этой связи представляет интерес понятие “эф-
фективное социально-демографическое развитие”. 
Оно означает достижение оптимальных параметров 
воспроизводства населения за счёт эффективного 
использования социально-экономических ресурсов, 
включая управление взаимодействием социально- 
экономической и демографической систем [24, с. 39], 
и соответственно обеспечение большей сбаланси-
рованности движения населения с другими слагае-
мыми общественного развития. Данный конструкт 
пересекается с концепцией демографического опти-
мума (К. Викселль, А. Сови, А.Я. Боярский и др.), 
под которым понимается наиболее рациональный, 
исходя из выбранных критериев, тип воспроизвод-
ства населения данной страны или общества, подра-
зумевающий оптимальные интенсивность процессов 
рождаемости и смертности, воспроизводство демо-
графических структур и миграцию населения [25]. 
Эта концепция, первоначально ориентированная на 
бедные страны Юга, над которыми нависла угроза 
перенаселения, ныне проецируется и на государства 
Севера, где наблюдается депопуляция, включая Рос-
сию. Приходит новое, продиктованное современны-
ми реалиями понимание демографического оптиму-
ма (а потенциально и демографического развития), 
допускающее отсутствие роста населения и прио-
ритет иных, преимущественно качественных соци-
ально-демографических параметров. Так, в докладе 
Фонда народонаселения ООН применительно к ев-
ропейским странам, где низкий уровень рождаемо-
сти уже воспринимается как норма, недвусмысленно 
указано: “В большинстве стран ЕЭК ООН с хорошим 
состоянием репродуктивного и общего здоровья на-
селения и высоким уровнем образования оптималь-
ный уровень рождаемости ниже 2.1… потому что ка-
чественные характеристики людей с точки зрения их 
образования, здоровья и производительности имеют 
как минимум такое же значение, как и численность 
людей” [26, с. 27]. Отсюда следует вывод о целесо-
образности инвестиций не столько в повышение 
рождаемости, сколько в самих людей, их образование 
и занятость, укрепление здоровья и рост благополу-
чия, а также в обеспечение гендерного равенства.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ 
ЭФФЕКТОВ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ

Существует немало статистических изысканий, 
в которых в качестве независимой переменной вы-
ступают показатели, характеризующие состояние 
народонаселения. Однако бо́льшая часть таких ра-
бот посвящена связям демографических процессов 
с экономической динамикой [27, 28 и др.]. Нами 
предпринята попытка оценить с помощью эко-
нометрических методов наличие, направленность 

https://bigenc.ru/c/viksell-knut-2ecc15
https://bigenc.ru/c/boiarskii-aron-iakovlevich-08f0d3
https://bigenc.ru/c/vosproizvodstvo-naseleniia-d0ee44
https://bigenc.ru/c/vosproizvodstvo-naseleniia-d0ee44
https://bigenc.ru/c/obshchestvo-b76624
https://bigenc.ru/c/rozhdaemost-d9c6a3
https://bigenc.ru/c/smertnost-1345e9
https://bigenc.ru/c/demografiia-4c88f0
https://bigenc.ru/c/demografiia-4c88f0
https://bigenc.ru/c/migratsiia-naseleniia-8be301
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и значимость социальных изменений, которые обу-
словлены сдвигами в сфере народонаселения. 

Демографический фактор операционализирован 
четырьмя переменными, относящимися к числу клю-
чевых показателей состояния и динамики народо-
населения, которые разрабатываются ООН и дру-
гими организациями: коэффициент естественного 
прироста, коэффициент миграционного прироста, 
коэффициент суммарной рождаемости, ожидаемая 
продолжительность жизни. Для улучшения качества 
моделирования в уравнение были добавлены ещё че-
тыре социально-демографические переменные, зна-
чения которых представлены в международной базе 
данных “National Transfer Accounts”5. В частности, 
использованы два коэффициента разрыва между по-
треблением и трудовыми доходами двух возрастных 
категорий: во-первых, детей и молодёжи (до 24 лет), 
во-вторых, пожилых людей (старше 65 лет)6. Эти ко-
эффициенты позволяют судить о тяжести нагрузки 
лиц нетрудоспособного возраста (или условно счи-
тающегося нетрудоспособным) на социальную сферу 
и соответственно о влиянии на состояние этой сферы 
изменений в возрастной структуре населения. Кро-
ме того, в уравнение включены индексы эффектов 
первого и второго демографического дивидендов, 
измеряющие соответственно повышение доходов 
населения благодаря увеличению численности его 
трудоспособной части и рост экономики благодаря 
накопленным пожилыми сбережениям7, наряду с их 
знаниями, навыками, опытом. 

Интегральным показателем социального разви-
тия выступил Индекс социального прогресса (да-
лее – ИСП, индекс), используемый в качестве зави-
симой переменной в регрессионном анализе8. ИСП 
5 В рамках проекта “National Transfer Accounts” рассчиты-

ваются показатели, призванные дополнить данные о вли-
янии роста населения и изменения его возрастной струк-
туры на макроэкономические характеристики рассматри-
ваемых стран. 

6 Коэффициенты разрыва представляют собой процентное 
соотношение разницы между потреблением и трудовыми 
доходами определённой возрастной категории к совокуп-
ным трудовым доходам всего населения [29, 30].

7 Индекс эффектов первого демографического дивиденда 
рассчитывается как темп роста душевого дохода в посто-
янных ценах за счёт увеличения коэффициента поддержки 
(соотношение численности работников и потребителей 
разных возрастов, агрегированной соответственно по тру-
довым доходам и потреблению этих групп). Индекс эф-
фектов второго демографического дивиденда рассчитыва-
ется как темп роста душевого дохода в постоянных ценах 
за счёт увеличения капиталовложений [30, 31].

8 Рассматривалась возможность использования композитного 
Индекса качества жизни, который рассчитывается частной 
компанией Numbeo (https://www.numbeo.com/quality-of-life/
rankings_by_country.jsp?title=2021). Однако отсутствие ясно-
го описания методологии построения этого индекса, а также 
его опора не на принятые жёсткие статистические индика-
торы, а на мягкие показатели, рассчитываемые на основе 
ответов опрашиваемых посетителей сайта Numbeo, вызвали 
сомнения в надёжности этих данных. 

разрабатывается с 2011 г. некоммерческим между-
народным объединением экспертов по 170 странам. 
Он представляет собой многомерный композитный 
измеритель, при построении которого используются 
57 индикаторов, агрегированных в три подындекса. 
Названия последних соответствуют ключевым аспек-
там жизнедеятельности общества: “удовлетворение 
основных потребностей человека”, “обеспечение 
основ благополучия”, “возможности”. Соответ-
ственно первый подындекс характеризует удовлет-
ворение потребностей людей в жилье, чистой воде, 
питании, безопасности, первичной медицинской 
помощи и т.п. Второй – доступность образования, 
здравоохранения, коммуникаций и информации. 
Третий – меру реализации свободы выбора, права го-
лоса, возможности получения более высокого уровня 
образования, инклюзивности общества. Итоговые 
значения индекса и подындексов распределяются 
по шкале от 0 до 100 баллов, где большему значению 
соответствует более высокий уровень социального 
развития и благополучия страны. Источниками ин-
формации служат международные статистические 
базы, дополняемые результатами опросов населения 
и экспертными оценками [32]. 

Учитывая известную из уже проведённых ис-
следований взаимосвязь бурного роста населения 
с социально-экономической отсталостью в разви-
вающихся регионах мира, мы сосредоточили вни-
мание на выявлении не столь очевидной зависи-
мости демографической и социальной динамики 
в развитых регионах. Построение панельной мо-
дели проводилось на материале 469 развитых стран 
за одиннадцатилетний период – с 2011 по 2021 г. 
Моделирование реализовано с учётом особенно-
стей стран и структурных сдвигов, происходящих 
с течением времени. Необходимость включения 
в уравнение временны́х эффектов и отсутствие ли-
нейной связи между переменными подтверждены 
тестом Вальда и методом инфляционных факто-
ров соответственно. Во всех регрессиях применены 
устойчивые к гетероскедастичности10 стандартные 
ошибки. На основе проведённых тестов на разли-
чие констант в группах Бройша–Пагана и Хаусма-
на из трёх вариантов построенных регрессий – объ-
единённый метод наименьших квадратов (МНК), 
модели со случайными и фиксированными эф-
фектами – лучшие характеристики оказались у по-
следней. При составлении уравнения (1) оказались 
значимыми 4 из 8 независимых переменных: ожи-
даемая продолжительность жизни, коэффициент 
естественного прироста, индекс первого демо-
9 Северная Македония – развитая по классификации ООН 

страна, была исключена из выборки ввиду отсутствия ста-
тистической информации по нескольким переменным. 

10 Гетероскедастичность случайных ошибок – это неодно-
родность наблюдений, которая приводит к получению не-
эффективных (некачественных) оценок коэффициентов 
при переменных. 

https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp?title=2021
https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp?title=2021
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графического дивиденда и второй коэффициент 
разрыва (у категории старше 65 лет) (табл. 1):

ИСП = + +

+ +( ) + + + +

· ·

· ·

β β

β β µ γ
1 2

3 465

КЕП ОПЖ

КР ИПДД
it it

it it i i εi
,   (1)

где β – оценки коэффициентов при переменных, 
КЕП – коэффициент естественного прироста, 
ОПЖ – ожидаемая продолжительность жизни, КР – 
коэффициент разрыва между потреблением и дохо-
дами пожилых людей, ИПДД – индекс эффектов 
первого демографического дивиденда, μ и γ – стра-
новые и временны́е эффекты соответственно. 

На основе полученных значений коэффициентов 
при независимых переменных, характеризующих их 
влияние на зависимую величину, можно предполо-
жительно оценить воздействие демографических 
процессов на социальные. Очевиден позитивный 
эффект увеличения ожидаемой продолжительности 
жизни, подтверждающий важность этого пара метра 
как показателя качества жизни (при удлинении про-
должительности жизни на один год ИСП увеличи-
вается на 0.36 пункта). Учитывая агрегирование 
в индексе индикаторов, характеризующих реализа-
цию возможностей людей, подобная связь отражает 

удовлетворение более широкого круга социальных 
потребностей и более полное раскрытие социаль-
ного потенциала людей, которые живут дольше 
(при условии длительного здорового и активного 
периода). В работах зарубежных исследователей 
подтверждено положительное влияние роста ожи-
даемой продолжительности жизни на увеличение 
человеческого капитала и доходов населения [35].

Подобная связь прослеживается и в странах Юга 
(в модели с фиксированными эффектами, постро-
енной на основе данных 116 государств этой группы, 
коэффициент при соответствующей переменной 
составляет 0.25). Хотя увеличение продолжитель-
ности жизни положительно сказывается на соци-
альной динамике всех стран, независимо от уровня 
их развития, в странах Юга эта зависимость замет-
но слабее, чем на глобальном Севере, где благодаря 
высокому уровню развития здравоохранения, об-
разования и социального обеспечения население 
располагает гораздо большими социальными пер-
спективами. Иначе говоря, лишь высокие стандар-
ты качества жизни позволяют по-настоящему рас-
крыть потенциал долголетия, которое становится 
действенным фактором социального прогресса 
и благополучия людей.

Таблица 1. Модели оценки влияния демографических показателей на Индекс социального прогресса

Переменная 

Спецификация

объединённый (pooled) 
МНК

(1)

модель 
с фиксированными 

эффектами
(2)

модель  
со случайными 

эффектами
(3)

Коэффициент естественного прироста 
населения на 1000 человек, промилле

−0.21**
(0.09)

−0.35*
(0.09)

−0.41*
(0.09)

Ожидаемая продолжительность жизни, 
лет

1.08 *
(0.21)

0.36 **
(0.16)

0.61 *
(0.15)

Коэффициент разрыва между 
потреблением и трудовыми доходами 
лиц старше 65 лет, %

0.19 **
(0.09)

Индекс эффектов первого демографи-
ческого дивиденда

0.3*
(0.05)

0.14*
(0.05)

ВВП (ППС) на душу населения,  
долл. США

0.0002**
(0.00007)

Количество наблюдений 506 506 506
R2 (коэффициент  
детерминации)

R2 = 0.767
Скорректир. R2 = 0.765

LSDV R2 = 0.992***,
в пределах R2 = 0.792 –

Примечание: в скобках указана величина стандартной ошибки; при проведении регрессионного анализа константа в урав-
нении оказалась незначимой. 
*Значимость регрессора на 1%-ом уровне. 
**Значимость регрессора на 5%-ом уровне.
***LSDV R2 (R-square для least squares dummy variables model) – это коэффициент детерминации для модели с фиктивными 
переменными, учитывающий тип панельных данных. “В пределах R2” – это скорректированный коэффициент детерми-
нации для модели с фиксированными эффектами. 
Источник: расчёты авторов на основе [20, 30, 33, 34].
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Следует отметить, что на Севере обнаружена 
обратная зависимость ИСП от естественного дви-
жения населения (при увеличении коэффициента 
естественного прироста на 1 промилльный пункт 
индекс снижается на 0.35 пункта). Это указывает на 
разновекторность двух данных процессов: улучше-
ние качества жизни сопряжено с нисходящей дина-
микой населения. Если не считать подобную связь 
статистически недостоверной, негативное влияние 
роста населения на социальное развитие, кажущееся 
парадоксальным для стран Севера, особенно в фазе 
депопуляции, вполне согласуется с представления-
ми о допустимости и даже оптимальности низкой 
рождаемости при высоком уровне образования и хо-
рошем состоянии здоровья населения [26]. Такой 
эффект можно попытаться объяснить проблемами 
социального развития в условиях экономической 
неустойчивости: переживающее кризис социальное 
государство не способно обеспечить необходимое 
финансирование социальных услуг, а следователь-
но, и их предоставление растущему населению в со-
ответствии с требуемыми объёмом и качеством. 

Моделирование показывает, насколько первый 
демографический дивиденд (вклад молодой обра-
зованной рабочей силы) реализуется в социально- 
экономической сфере (повышение индекса эф-
фектов соответствующего дивиденда на 1 пункт 
приводит к увеличению ИСП на 0.3 пункта). Дан-
ный вывод соответствует результатам российских 
и зарубежных учёных, которые на материале разных 
стран продемонстрировали наличие прямых связей 
между демографическим дивидендом и экономи-
ческим ростом [36, 37], с которым ассоциируется 
повышение доходов и улучшение многих других 
параметров благополучия людей. 

В то же время установлено позитивное вли-
яние потребления пожилых на социально- 
экономическую сферу (рост коэффициента раз-
рыва между потреблением и трудовыми доходами 
лиц пожилого возраста на 1 процентный пункт 
сопровождается увеличением ИСП на 0.2 пункта). 
Учитывая, что коэффициент разрыва имеет тем 
большее значение, чем выше потребление данной 
группы населения и чем ниже её трудовые дохо-
ды, а расширение потребления может происходить 
как за счёт увеличения социальных трансфертов, 
так и использования личных сбережений, интер-
претация выявленной связи представляет опреде-
лённые трудности. Объясняя её, можно исходить 
из того, что коэффициент разрыва косвенно отра-
жает платёжеспособный спрос пенсионеров (как 
работающих, так и неработающих) на социальные 
и иные ориентированные на старшую возрастную 
группу товары и услуги, и подобный спрос способ-
ствует развитию соответствующих секторов “сере-
бряной” экономики. Однако коэффициент эффек-
тов второго демографического дивиденда незначим 
(вероятность того, что коэффициент не оказывает 
влияния на индекс, равна 92.64%), поэтому пока 

нельзя говорить о явном позитивном влиянии ста-
рения общества на социальное развитие.

В качестве контрольного регрессора исполь-
зовался показатель ВВП (по ППС) на душу насе-
ления, прямая зависимость ИСП от которого уже 
была выявлена в проведённых ранее исследованиях. 
В нашем исследовании наличие указанной положи-
тельной связи было подтверждено, однако при ус-
ловии исключения всех восьми демографических/
социально-демографических предикторов, выбран-
ных первоначально для анализа. Это позволяет до-
пустить, что демографические процессы оказывают 
более существенное влияние на социальное разви-
тие, по сравнению с экономическими, по крайней 
мере, в рассматриваемый период, который харак-
теризуется экономической неустойчивостью. По-
добное предположение соответствует результатам 
предшествующих исследований, согласно которым 
“в период экономического спада роль и значение 
некоторых неэкономических факторов возрастает, 
в то время как экономические факторы имеют всё 
более ограниченное влияние” [38, с. 15]. Взаимо-
связь душевого ВВП (по ППС, с учётом демогра-
фических факторов) и ИСП развивающихся стран 
подтвердилась, в отличие от развитых стран, однако 
невысокое значение показателя говорит о сопоста-
вимости социальных эффектов демографических 
и экономических процессов на Юге.

При этом связь между ВВП (по ППС) на душу 
населения и ИСП не вполне чёткая: высокие зна-
чения индекса зачастую имеют отнюдь не самые 
богатые страны мира. Например, по данным за 
2020–2021 гг. в Чили, Коста-Рике, Аргентине 
и Уругвае, где душевой показатель ВВП не превы-
шал 23 тыс. долл. США, ИСП достигал значитель-
ных величин – больше 77 баллов. В Греции, Латвии 
и Хорватии, не относящихся к числу наиболее раз-
витых государств Севера (менее 30 тыс. долл. США), 
значения ИСП составляют около 80 баллов, при-
ближаясь к максимальным мировым отметкам. На-
против, в таких богатых арабских экономиках, как 
Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ, Индекс социаль-
ного прогресса ниже – не более 73 баллов [33, 34]. 

Таким образом, выявлена зависимость ИСП 
от ряда демографических и социально-демогра-
фических показателей, количественные значения 
которых отражают качественные характеристики 
населения. Это свидетельствует о влиянии демогра-
фических факторов на социальное развитие, прежде 
всего речь идёт об ожидаемой продолжительности 
жизни, естественном приросте населения и его воз-
растной структуре, представленной аналоговыми 
(proxy) индикаторами её социально-экономических 
эффектов. Можно предположить, что в странах Се-
вера на социальную динамику большее воздействие 
оказывают демографические, а не экономические 
процессы.
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* * *
Систематизация и анализ трактовок социаль-

ного и демографического развития позволяют 
утверждать, что в их современной интерпретации 
доминирует понимание этих категорий как посту-
пательного движения вперёд к более совершенному 
состоянию, как изменений к лучшему параметров, 
связей и структур, имеющих отношение к качеству 
жизни и демографическим характеристикам насе-
ления. В условиях глобальных демографических 
сдвигов, включая масштабное распространение 
депопуляции, формируется новое представление 
о демографическом оптимуме, а потенциально и де-
мографическом развитии, которое допускает отсут-
ствие роста населения и приоритет его качествен-
ных социально-демографических характеристик.

В ходе эконометрического исследования выяв-
лено значимое влияние демографических процес-
сов на социальную динамику. Установлена прямая, 
более сильная на Севере, чем на Юге, взаимосвязь 
Индекса социального прогресса и показателя ожи-
даемой продолжительности жизни, что вполне за-
кономерно, учитывая статус последнего как приз-
нанного индикатора качества жизни. В то же время 
зависимость ИСП от коэффициента естественного 
прироста населения носит обратный характер, что 
кажется парадоксальным для стран, находящихся 
в фазе депопуляции, и может быть объяснено кризи-
сом социального государства, не способного в пол-
ной мере удовлетворять социальные потребности 
населения. Важный вывод состоит в том, что в стра-
нах Севера обнаружено более значимое влияние на 
социальный прогресс демографических, нежели 
экономических показателей. Вместе с тем эта зави-
симость выражена умеренно и не носит характера 
демографического детерминизма. 
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уровня комплексного риска для трёх крупных городов СФО и получены значения изменения риска 
при увеличении защищённости.

Ключевые слова: комплексный риск развития территории, защищённость территории, базовые реали-
зованные и потенциальные риски муниципального образования. 

DOI: 10.31857/S0869587324110039, EDN: SEVQLF

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БЫЧКОВ Игорь Вячеславович – академик РАН, директор ИДСТУ  СО РАН. ТАСЕЙКО Ольга Викто-
ровна – кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой БЖД СибГУ им. М.Ф. Ре-
шетнёва, старший научный сотрудник Красноярского филиала ФИЦ ИВТ. ПОСТНИКОВА Ульяна Сер-
геевна – кандидат технических наук, старший научный сотрудник Красноярского филиала ФИЦ ИВТ. 
МОСКВИЧЁВ Владимир Викторович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник 
Красноярского филиала ФИЦ ИВТ. ШОКИН Юрий Иванович – академик РАН, научный руководитель 
ФИЦ ИВТ.



 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК том 94 № 11 2024

990 БЫЧКОВ и др.

Устойчивое развитие страны предполагает рост 
экономики, социальное благополучие населе-
ния, обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти [1, 2]. В условиях непрерывного усиления угроз, 
связанных с функционированием техно сферы 
и природно-климатическими особенностями, что 
сопровождается увеличением числа потенциально 
опасных объектов и, как следствие, повышением 
вероятности возникновения техногенных аварий 
и ка тастроф, специалисты формулируют новые 
концепции и подходы к решению проблемы обе-
спечения безопасности и защищённости террито-
рий [3, 4]. 

Основой обеспечения территориальной без-
опасности выступает концепция управления 
рисками социально-экономического развития, 
приоритетными для конкретных территориальных 
образований. Принятие концепции ненулевого 
риска возникновения техногенных аварий и при-
родных катастроф ставит вопрос о защищённости 
территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного происхождения. Под защищён-
ностью территории понимают её обеспеченность 
средствами поддержания необходимого уровня 
и качества защиты населения и жизненно важных 
ресурсов муниципального образования от сниже-
ния их пользы и от увеличения вреда [5]. Оценка 
территориальной защищённости – обязательный 
этап и средство решения ряда социально-эконо-
мических проблем развития территорий, включая:

• обеспечение стратегических приоритетов раз-
вития (сохранение народонаселения, повышение 
его жизненного уровня, обеспечение национальной 
безопасности, в том числе снижение рисков жизне-
деятельности);

• достижение устойчивого развития регионов 
РФ на основе исследования процессов управления 
безопасностью территорий;

• создание безопасной и благоприятной инфра-
структуры, стимулирующей развитие человеческого 
капитала и экономики материально-пространствен-
ной среды;

• формирование нового комплекса методов 
планирования – стратегическое пространствен-
ное планирование развития территорий, опреде-
ляющее параметры объектов исходя из принципов 
природно- техногенной безопасности и перехода 
к цифровым технологиям;

• информационное обеспечение решения про-
блем безопасности муниципальных образований.

Научная значимость проблемы связана с осозна-
нием необходимости нового подхода к территори-
альному управлению на основе оценки комплексных 
рисков, включая характеристики социо-, эко- и тех-
носферы муниципальных образований, в том числе 
вероятности возникновения потенциальных и реали-
зованных опасностей, ущерб от опасных явлений 

и процессов, защищённость территории от социаль-
ных, природных и техногенных угроз.

Очевидна взаимозависимость опасностей и ри-
сков социально-экономического развития в рамках 
территориальных социально-природно-техноген-
ных систем (С-П-Т-систем) [3, 5, 6]. В качестве 
С-П-Т-системы могут выступать субъект РФ, му-
ниципальное образование, регион, промышлен-
ная агломерация, территориальные отраслевые 
комплексы, природные образования, элементами 
которых являются природная среда, объекты социо- 
и техносферы различного назначения.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящее время при разработке стратегий 
и программ социально-экономического развития 
субъектов РФ, регионов, муниципальных образо-
ваний за пределами внимания оказываются вопро-
сы защищённости территорий от потенциальных 
опасностей социального, природного и техноген-
ного характера. Оценка эффективности реализуе-
мых мероприятий по повышению защищённости 
территорий затруднена вследствие отсутствия в си-
стеме планирования ключевого показателя состоя-
ния социально-природно-техногенной безопасно-
сти – комплексных (или каких-либо других) рисков 
развития территорий. Значительный вклад в совер-
шенствование методов управления территориями 
как социально-экономическими системами внесли 
подходы, основанные на сценарном анализе [7–9]. 
Сценарный анализ эффективен в планировании 
развития социально-экономических систем в усло-
виях низкой вероятности возникновения внешних 
возмущений и деструктивных воздействий, но зна-
чительных потенциальных ущербов. Основное его 
преимущество – возможность прогнозировать по-
ведение моделируемых объектов путём формирова-
ния сценариев их развития в соответствии с задан-
ными целями и критериями эффективности [10]. 
Средством повышения эффективности управления 
социально-экономическими системами самого раз-
ного масштаба является теория управления [11].

Актуальность настоящего исследования обус-
ловлена необходимостью обеспечить органы 
управления субъектов РФ инструментами, позволя-
ющими определить ключевые проблемы и приори-
тетные направления устойчивого развития социо-, 
эко- и техносферы каждой территории с учётом 
природно-географических условий, промышлен-
ного потенциала, заселённости, инфраструктуры, 
уделив особое внимание сохранению природной 
среды и здоровья населения.

Перечислим цели государственной политики 
в области обеспечения безопасности населения, 
защищённости территорий, критически важных 
и потенциально опасных объектов от угроз различ-
ного характера:
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• минимизация комплексных рисков чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, террористических актов;

• обеспечение гарантированного уровня безо-
пасности личности, общества и государства в пре-
делах научно обоснованных критериев приемлемого 
риска;

• повышение общего уровня территориальной 
защищённости, включая критически важные и по-
тенциально опасные объекты, от угроз различного 
характера.

Необходимо учитывать естественную (природ-
ную) защищённость территории, которую, однако, 
трудно формализовать в виде количественных по-
казателей. Природные предпосылки стабильности 
находят отражение в ландшафтной структуре терри-
тории, а именно в распространении, разнообразии 
и уникальности геосистем. В большинстве исследо-
ваний под естественной защищённостью террито-
рии понимают суммарную площадь земель со средо- 
и ресурсостабилизирующими функциями [12, 13]. 
Способность природных экосистем противостоять 
воздействию опасных явлений необходимо учиты-
вать при проектировании объектов инфраструкту-
ры, обеспечивающих защищённость территорий 
от негативного влияния антропогенной деятельно-
сти и опасных природных явлений [14]. Вклад этих 
объе ктов особенно заметен в снижении последствий 
опасных гидрометеорологических явлений [15]. Ме-
тоды оценки вклада природных экосистем в показа-
тели защищённости развиваются в качестве инстру-
мента оценки экосистемных услуг [16, 17].

Цель настоящего исследования – разработка 
системного подхода и предпосылок к управлению 
социально-экономическим развитием террито-
рии на основе модели комплексного риска с учё-
том количественной оценки защищённости от 
опасностей природного и техногенного характера. 
Конкретизация механизма управления рисками 
и введения в практику оценок защищённости тер-
ритории позволяет развить концепцию информа-
ционной системы территориального управления 
рисками и безопасностью (ИСТУ РБ) [6]. 

Задачи исследования решены на примере анали-
за защищённости С-П-Т-систем крупных городов 
Сибирского федерального округа. СФО занимает 
стратегически важное положение в экономике стра-
ны, на его территории расположены крупные запасы 
углеводородного сырья, угля, урана, чёрных, цвет-
ных и драгоценных металлов, древесины, водные 
и гидроэнергетические ресурсы. В составе СФО 
10 субъектов (три республики, два края и пять обла-
стей), которые включают около 350 муниципальных 
образований (МО) [7]. Каждое МО рассматривает-
ся как набор базовых территориальных рисков со-
цио-, эко-, техносфер, формирующих комплексную 
С-П-Т-систему [6]. МО может быть городом или 
районом в соответствии с административно-терри-

ториальным делением территории и трактуется как 
одна из форм организационных систем [18].

ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОГО РИСКА 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

С-П-Т-СИСТЕМЫ
Социо-, эко-, техносфера каждого МО пред-

ставляет собой набор базовых территориальных 
рисков, в том числе потенциальных и реализо-
ванных, которые формируют уровень обобщён-
ного комплексного риска (табл. 1). Предлагаемая 
классификация базовых территориальных рисков 
включает реализованные и потенциальные опас-
ности для трёх компонентов системы – социо-, 
эко- и техносфера [3, 6, 19]. Классификация ос-
нована на статистических показателях смертности 
населения от болезней, связанных с воздействи-
ем факторов окружающей среды, на показателях 
травматизма, численности погибших от ЧС и про-
исшествий, количества ЧС и происшествий при-
родного и техногенного характера и др. Исходной 
информацией служили данные годовых отчётов 
МЧС, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспо-
требнадзора, Росстата, составленные на основе си-
стем федерального, регионального и отраслевого 
мониторинга.

Комплексный риск развития С-П-Т-системы 
МО – категория совокупного риска возникновения 
опасных явлений с последствиями для региона в це-
лом включает характеристики состояния социо-, 
эко- и техносферы, в том числе вероятность возник-
новения потенциальных и реальных опасностей, 
ущерб от реализации опасных явлений, событий 
и процессов в условиях интенсивного хозяйствен-
ного освоения территорий и реализации инвестици-
онных проектов. Комплексный риск развития реги-
ональной С-П-Т-системы может быть представлен 
в виде вектора в трёхмерном пространстве социо-RC, 
эко-RЭ, техно-RТ сфер Rкомпл

� ������
 = (RC, RЭ, RТ). Каж-

дый компонент С-П-Т-системы оценивается сум-
мой базовых территориальных рисков: 

R R R R
f

F
С g

G
Э h

H
Ткомпл

� ������
= ( )= = =∑ ∑ ∑1 1 1

, , ,      (1)

где F – количество базовых территориальных рисков 
социосферы, G – количество базовых территори-
альных рисков экосферы, H – количество базовых 
территориальных рисков техносферы. Суммиро-
вание выполняется для каждого МО. Компоненты 
трёхмерной системы учитывают несопоставимые 
признаки и переменные, которые не могут быть 
приведены к единому эквиваленту, поэтому в работе 
используется векторное представление комплекс-
ного риска [20].

В пространстве социо-, эко-, техносферы ком-
плексный риск представлен в виде радиус-вектора, 
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что позволяет определять количественное значение 
в виде длины вектора:

R R R RC Э Ткомпл

� ������
= + +2 2 2 .                 (2)

Оцениваемый по данным мониторинга окружа-
ющей среды, объектов техносферы и показателей 
здоровья населения уровень комплексного риска 
уже предполагает некоторую степень защищённо-
сти территории. В общем случае управление риском 
сводится к [21]:

• снижению вероятности возникновения опас-
ных событий или явлений;

• уменьшению ущерба от возникших опасных 
событий или явлений;

• повышению эффективности затрат на сниже-
ние рисков до приемлемого уровня.

Управление безопасностью территории на осно-
ве оценки рисков требует применения механизмов 
регулирования параметров, формирующих текущий 
уровень риска. Наиболее общий регулируемый па-
раметр – показатель защищённости территории, 
путём повышения которого по разным элементам 
С-П-Т-систем можно косвенно влиять на сниже-
ние ущерба, например, за счёт минимизации по-
следствий опасных событий и уменьшения коли-
чества пострадавших, или на снижение вероятности 
возникновения опасных явлений благодаря созда-
нию безопасной и комфортной среды. Повышение 

уровня защищённости снижает комплексный риск 
развития территории и, как следствие, повышает 
безопасность. Приемлемому уровню риска соответ-
ствует максимальная защищённость социо-, эко-, 
техносфер муниципального образования.

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 
ЗАЩИЩЁННОСТИ

Защищённость территории от возможных при-
родно-техногенных катаклизмов предполагает её 
обеспечение необходимым числом медицинских 
учреждений, пожарно-спасательных подразделе-
ний, а также защитными сооружениями (табл. 2). 
Перечень соответствующих показателей не является 
исчерпывающим и может дополняться.

Количественная оценка защищённости – это от-
ношение фактических значений показателей (см. 
табл. 2) к максимально возможным, то есть чем 
выше расчётное значение защищённости террито-
рии, тем выше её способность противостоять раз-
личным угрозам с минимальными последствиями. 

z
N

N
ij
k ij

Ф

ij
max

= ,                                  (3)

где  Nij
Ф – фактическое значение ij-го показателя за-

щищённости компонента С-П-Т-системы;  Nij
max – 

максимальное значение ij-го показателя защищён-
ности компонента С-П-Т-системы, определённое 

Таблица 1. Классификация территориальных рисков С-П-Т-системы регионального уровня 
Потенциальные риски Реализованные риски

Социосфера 
Риск гибели в ЧС и происшествиях природного характера
Риск гибели в ЧС и происшествиях техногенного характера
Риск гибели в ЧС и происшествиях биолого-социального 
характера
Риск террористических актов и опасных социальных явлений
Риск несчастных случаев и травматизма на производстве, 
профзаболеваний 
Риск повышения смертности от воздействия факторов 
окружающей среды

Риск загрязнения атмосферы канцерогенами
Риск загрязнения атмосферы неканцрогенами
Риск сокращения продолжительности жизни 
вследствие влияния факторов окружающей 
среды

Экосфера 
Риск опасных гидрологических явлений
Риск опасных метеорологических явлений
Риск опасных биологических явлений 
Риск сейсмически опасных явлений
Риск опасных геологических явлений
Риск природных пожаров

Риск устойчивого водопользования
Риск устойчивого лесопользования
Риск устойчивого землепользования
Риск опасных геологических явлений

Техносфера 
Риск ЧС и происшествий на потенциально опасном объекте 
Риск аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства
Риск транспортных аварий
Пожарный риск

Риск аварий на химически опасном объекте 
Риск аварий на взрывопожароопасном объекте 
Риск аварий на радиационно опасном объекте 
Риск аварий на гидротехнических сооружениях
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по всем  k K= …1, , � МО СФО, i,j – индексы социо-, 
эко- и техносферы. 

В качестве максимальных в некоторых случаях 
можно рассматривать нормативные значения па-
раметров, которые также могут являться расчётны-
ми [22–24]. Соответствие нормативных значений 
коэффициентов защищённости допустимым уров-
ням риска необходимо анализировать отдельно. Под 
допустимым (приемлемым) уровнем риска понима-
ется предел научно обоснованного риска, превыше-
ние которого требует применения дополнительных 
мер по его снижению.

Защищённость С-П-Т-системы – это свойство 
территориального образования, характеризуемо-

Таблица 2. Показатели защищённости компонентов С-П-Т-системы 
Индекс 

в матрице 
защищённости

Показатели защищённости Нормативные значения показателя

Социосфера

zCC
районные больницы 1 на 20–100 тыс. человек

zCC
поликлиники 1 на 20–50 тыс. человек /  

1 на 10–30 тыс. детей
zCC

амбулатории 1 на 2–10 тыс. человек
zCC

станции скорой медицинской помощи 1 на 50 тыс. человек и более

zCC

диспансеры – психоневрологические, 
онкологические и др. не менее 1 на субъект РФ – для городов

zCC
фельдшерские акушерские пункты 1 на 700 человек – для районов

Экосфера

zЭС, zЭЭ, zЭТ

количество защитных дамб в нормативном 
состоянии 100%

zЭС

количество станций мониторинга 
атмосферного воздуха

для городов, в зависимости от 
численности населения

zЭС

плотность станций мониторинга 
поверхностных вод относительно плотности 
гидрологической сети

в зависимости от расположения 
источника загрязнения

zЭЭ
площадь ООПТ к общей площади территории в зависимости от плотности населения

zЭЭ
количество лесных инспекторов не более 32.8 тыс. га на1 инспектора

zЭС

процент населения, подверженного 
негативному воздействию вод 0%

Техносфера

zТС, zТЭ, zТТ
пожарно-спасательные подразделения (ПСП)

расчётное соотношение количества 
спасателей на долю плотности 
населения

zТС, zТЭ, zТТ
аварийно-спасательные формирования (АСФ) в зависимости от количества ПОО

Естественная защищённость

zЭЭ(0) коэффициент естественной защищённости 
земель >0.5

го взаимосвязанными рисками развития. Её мож-
но представить в виде матрицы соответствующих 
показателей с учётом их комплексного взаимного 
влияния для каждого k-го муниципального образо-
вания. Все показатели защищённости для отдель-
ных подсистем С-П-Т-системы (zij) группируются 
по ячейкам матрицы Z (рис. 1). 

Деление показателей защищённости только по 
подсистемам С-П-Т-системы (см. табл. 1) – это 
своего рода упрощение, поскольку один и тот же 
показатель (zij) может выполнять функцию сни-
жения рисков разных подсистем. Например, ава-
рийно-спасательные формирования в случае воз-
никновения аварии на объекте техносферы могут 
минимизировать ущерб для экосистемы и умень-



 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК том 94 № 11 2024

994 БЫЧКОВ и др.

Рис. 1. Матрица показателей защищённости С-П-Т-системы

ZСЭ, ZСТ – Показатели защищённости социосферы, влияющие на эко- и техносферу

ZСЭZСС ZСТ
ZЭС ZЭЭ ZЭТ
ZТС ZТЭ ZТТ

ZЭТ, ZЭС – Показатели защищённости экосферы, влияющие на техно- и социосферу

ZТС, ZТЭ – Показатели защищённости техносферы, влияющие на социо- и экосферу

*Q – Коэффициент обратный защищённости

Z =

qСЭqСС
qĳ = 

Zĳ 

1 
qСТ

qЭС qЭЭ qЭТ
qТС qТЭ qТТ

Q =

шить количество погибших и пострадавших, то 
есть снизить риски социосферы.

Для показателей, относящихся к одному и тому 
же элементу (zij), рассчитывается среднее арифмети-
ческое значение. Территория считается защищён-
ной, если значения всех  zij ≥ 1.

Для представления изменения защищённости 
zij(m) одной из подсистем С-П-Т-системы от объёма 
финансовых затрат на её обеспечение предложено 
использовать логистическую функцию:

z m
z z e

ij
ij ij

r m
( ) =

+ − ( )( ) ( )( ) ⋅ − ⋅
1

1 1 0 0/
,       (4)

где zij(0) – начальная (естественная) защищён-
ность МО, рассматриваемого в виде С-П-Т-систе-
мы; r – коэффициент зависимости уровня защи-
щённости от финансовых вложений; m – объём 
финансовых вложений; zij(m) – меняется от началь-
ного значения zij(0) до 1. 

С представлением об изменении защищённо-
сти согласуется наличие у логистической функции 
верхней асимптоты, которая выходит на насы-
щение при больших значениях финансовых за-
трат m (рис. 2). Точка перегиба соответствует оп-
тимальному значению защищённости, поскольку 
до её достижения происходит интенсивный рост 
функции zij(m) с последующим замедлением и огра-
ничением zij(m) → 1.0. Поскольку при реализации 
новых мер безопасности показатель zij(m) увели-
чивается, то для задачи снижения риска целесо-
образно использовать коэффициент, зависящий от 
защищённости и при этом приводящий к сниже-
нию риска. Поэтому был введён коэффициент q, 
обратно пропорциональный защищённости. Ко-
эффициенты защищённости qij(m) зависят от фак-
тической защищённости территории для каждого 
элемента матрицы zij(m) (см. рис. 1).

Таким образом, матрице защищённости Z k-го 
муниципального образования соответствует ма-
трица коэффициентов защищённости Q, которая 
включает соответствующие данному муниципаль-
ному образованию показатели qij(m). Для оценки 
коэффициентов защищённости qij получаем выра-
жение: 

  
q m q eij ij

r m( ) = + ( )−( )⋅ − ⋅1 0 1 ,                (5)

где qij(m) меняется в диапазоне от значения коэф-
фициента защищённости qij(0) до 1. Для использо-
вания функции (5) необходимо определить коэф-
фициент r, характеризующий скорость повышения 
защищённости при увеличении финансовых вло-
жений m. 

Рис. 2. Общий вид функции, описывающей измене-
ние защищённости zij(m) и коэффициента qij(m)

точка перегиба – оптимальное значение q и m

точка перегиба – оптимальное значение z и m

ФУНКЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАЩИЩЁННОСТИ

ФУНКЦИЯ ЗАЩИЩЁННОСТИ

затраты на повышение защищённости
mmопт
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Задача управления комплексным риском разви-
тия территории представлена в векторном виде:

R Q m A R Q m u Q m, , ,� �+( )= ⋅ ( )+ ( )1
� ����������� � ������� � �������

,           (6)

где Q – матрица коэффициентов защищённости 
территории; A – соразмерная матрица; R (Q, m) – 
комплексный риск, u (Q, m)  – функция управления, 
m – сумма расходов на повышение защищённости, 
выделяемая с периодичностью один год (аналог го-
дового временно́го интервала). 

Цель управления риском состоит в снижении 
комплексного риска до допустимого уровня [Rдоп]  
за счёт уменьшения коэффициента защищённости 
Q (повышения защищённости Z):

R R

Q min
компл доп

� ������ � �����
≤ [ ]
→






.                         (7)

С учётом матричного представления коэффи-
циента защищённости получим вектор управления 
в виде:

u Q t

q q q

q q q

q q q

СС СЭ СТ

ЭС ЭЭ ЭТ

ТС ТЭ ТТ

,( ) =












� ������
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=

⋅ + ⋅ + ⋅

⋅ + ⋅
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R q

R q R q R q
Э ЭТ

Т ТC Т ТЭ Т ТТ

' ,

' ' '

,

 (8)

где R R RС Э Т' , ' , '  – значения рисков социо-, эко-, 
техносферы без учёта уровня текущей защищённо-
сти, которая оценивается по фактическим показа-
телям защищённости, рассчитанным по текущим 
значениям показателей, перечисленных в таблице 2 
и оценённых на основе данных мониторинга [25–27].

Средства для повышения защищённости терри-
торий и производственных объектов формируются 
из источников Ф1–Ф6 (рис. 3). Каждая группа меро-
приятий (К1, К2, К3) финансируется из одного или 
нескольких источников (Ф1–Ф6). Средства резерв-
ного фонда Правительства РФ Ф6 [28] применяют-
ся для проведения аварийно-спасательных работ, 

Рис. 3. Наиболее распространённые мероприятия повышения защищённости территории (ЕГСЭМ – единая систе-
ма государственного экологического мониторинга)

Категории мероприятий защищённости
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Таблица 3. Оценка комплексного риска, год-1

Показатель Обозначение г. Красноярск г. Новосибирск г. Омск

Риск с учётом 
мероприятий 
фактической 
защищённости, 
год-1

RCC 0.0012 0.0011 0.003
RЭЭ 3∙10-4 2.6∙10-5 3.7∙10-5

RТТ 0.08 0.015 0.014

Rкомпл

� ������
0.08 0.015 0.014

Риск с учётом 
естественной 
защищённости, 
год-1

R′CC 0.002 0.0018 0.004
R′ЭЭ 7∙10-4 5.04∙10-5 2∙10-4

R′ТТ 0.141 0.021 0.047

R 'компл

� �������
0.141 0.021 0.047

выплат пособий и т.д. в случае произошедших ЧС 
природного и техногенного характера федерального 
уровня, средства Ф5 – для повышения защищённо-
сти опасных производственных объектов. 

Для получения численных оценок параметров 
вектора управления представим задачу в виде систе-
мы уравнений, с учётом финансовых ограничений 
регионального уровня: 

 R q R q R q R

R q R q R q R
C CC С CЭ С CТ C

Э ЭC Э ЭЭ Э ЭТ Э

' ' '

' ' '

⋅ + ⋅ + ⋅ ≤ [ ]
⋅ + ⋅ + ⋅ ≤ [ ]

�
�

RR q R q R q R

i j
m Ф Ф Ф Ф

Т ТC Т ТЭ Т ТТ Т

ij

' ' '

,

⋅ + ⋅ + ⋅ ≤ [ ]

= ≤ + + +







∑

�

1
3 1 2 3 4







.      (9)

Оптимальные значения функций защищённо-
сти определяют значения расходов на их дости-
жение mij. Ограничения реализации мероприятий 
и средств повышения защищённости территорий 
связаны в первую очередь с финансовыми ограни-
чениями Ф1–Ф4 (см. рис. 3). Для решения этой 
системы необходимо выполнить стандартную 
процедуру линеаризации путём разложения в ряд 
функции (5) и отбрасывания членов ряда второго 
и выше порядков [29].

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РИСКА И ЗАЩИЩЁННОСТИ

Показатели риска и защищённости анализирова-
лись для крупнейших городов Сибири – Краснояр-
ска, Новосибирска и Омска, которые входят в одну 
территориальную группу со схожими признаками 
(численность населения, развитая инфраструкту-
ра, количество опасных промышленных объектов 
и пр.) и подвержены множеству природно-техно-
генных опасностей [25–27, 30]. Риск с учётом фак-
тической защищённости Rкомпл

� ������
 (табл. 3) рассчитан 

на основе данных систем мониторинга, включая 

все показатели базовых рисков социо-, эко-, тех-
носфер трёх крупных городов СФО. Риск с учётом 
естественной защищённости R 'компл

� �������
 определялся 

путём деления риска фактического на текущий уро-
вень защищённости, оцениваемый в соответствии 
с выражением (3). 

Таблица 4 содержит расчётные значения пара-
метров предлагаемой модели изменения защищён-
ности (4)–(5). Наибольшие коэффициенты защи-
щённости характерны для Омска, то есть этот город 
более безопасный, чем Новосибирск и Красноярск. 
Для всех городов основные проблемы связаны 
с высокой антропогенной нагрузкой на экосферу 
(эколого-хозяйственный баланс территории имеет 
низкий уровень устойчивости), кроме того, города 
недостаточно обеспечены аварийно-спасательными 
формированиями, медицинскими учреждениями 
и постами наблюдения за атмосферным воздухом. 
В то же время в данных городах отмечены высокое 
качество питьевой воды и количество пожарных ча-
стей выше нормативного. 

Высокий уровень защищённости в сочетании 
с высоким уровнем риска требует введения коэф-
фициента качества отдельных элементов, форми-
рующих систему защищённости, в выражении (4).

Для управления риском в соответствии с (1)–(7) 
необходимо определить коэффициенты, характери-
зующие степень повышения защищённости в зави-
симости от объёмов финансовых вложений m, что 
позволит доопределить функцию для каждого qij. 
Для получения значений rij (табл. 5) использовались 
значения естественной защищённости zij (0) для зна-
чения m=0 и значения фактической защищённости 
со значениями m, приблизительно оценёнными по 
материалам региональных и федеральных целевых 
программ Ф1–Ф4 (см. рис. 3). Низкая скорость ро-
ста защищённости при увеличении финансовых 
вложений характерна для всех групп рисков социо-
сферы, в то время как техносфера откликается на 
инвестиции значительно быстрее (табл. 5).
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Фактические значения коэффициентов защи-
щённости оказались больше, чем значения точек 
перегиба (рис. 4), что означает защищённость на 
уровне, где повышение финансирования приведёт 
к незначительному её росту. Эти значения могут 
быть скорректированы путём уточнения знаменате-
ля в формуле (3), который характеризует предельное 
значение каждого показателя, формирующего уро-
вень защищённости территории. В целом уровень 
текущей защищённости Красноярска, Новосибир-
ска и Омска высокий, но его поддержка не осущест-
вляется, вложения средств программ развития недо-
статочны, не выполняется оценка эффективности 
их расходования. 

При повышении защищённости (снижении ко-
эффициента защищённости) на фоне увеличения 

финансовых вложений на один шаг (m+1) ком-
плексный риск для трёх рассматриваемых городов 
будет снижен на 15–25% (табл. 6). Самое существен-
ное снижение комплексного риска происходит за 
счёт воздействия на риски социосферы для всех 
трёх городов, что объясняется в первую очередь 
высоким вкладом этой группы рисков в показатели 
комплексного риска. Более точные оценки сниже-
ния рисков могут быть получены при условии учёта 
качества используемых мер обеспечения безопасно-
сти. Для нахождения оптимальных решений систе-
мы (9) необходимо получить численные значения 
допустимых уровней рисков С-П-Т-систем муници-
пальных образований СФО путём оценки базовых 
рисков на основе данных мониторинга состояния 
окружающей среды, технических объектов, здоро-
вья населения.

Таблица 5. Скорость снижения коэффициента защищённости q при увеличении финансовых вложений m
Коэффициент r г. Красноярск г. Новосибирск г. Омск

rCC 0.019 0.017 0.073
rCЭ 0.032 0.028 0.073
rCТ 0.024 0.025 0.065
rЭЭ 0.194 1.995 1.061
rЭC 0.567 4.542 4.301
rЭТ 0.295 3.232 1.678
rТТ 2.094 4.451 3.596
rТC 1.457 2.663 3.856
rТЭ 1.040 2.155 1.678

Таблица 4. Значения коэффициентов защищённости
Показатель Обозначение г. Красноярск г. Новосибирск г. Омск

Коэффициент 
защищённости

qCC 2.12 2.04 1.4
qCЭ 1.27 1.36 1.41
qCТ 1.68 1.5 1.64
qЭЭ 3.53 2.66 11.47
qЭC 1.27 1.36 1.41
qЭТ 2.38 1.79 6.65
qТТ 1.23 0.92 1.83
qТC 1.68 1.5 1.64
qТЭ 2.38 1.79 6.65

Фактическая  
защищённость Z 0.591 0.672 0.635

Естественная  
(начальная)  
защищённость

Z (0) 0.11 0.154 0.032
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* * *
В статье предложен подход к управлению соци-

ально-экономическим развитием территорий на 
основе оценки комплексных рисков С-П-Т-систем 
МО для крупных городов СФО. Особенность пред-
лагаемого подхода – возможность снижения рисков 
за счёт усиления защищённости социо-, эко- и тех-
носферы муниципального образования. 

В стратегии социально-экономического разви-
тия Сибирского федерального округа на период до 
2035 г. к основным проблемам территорий отнесе-
ны: низкое качество среды обитания, слабое разви-
тие инфраструктуры, вопросы экологической безо-
пасности [31]. Однако не определены предпосылки 
комплексного управления этими вопросами. Имен-
но в рамках концепции оценки территориальных 
рисков развития эта коллизия может быть разреше-
на. В территориальные стратегические документы 
необходимо включать мероприятия по управлению 
рисками развития на основе концепции С-П-Т-си-
стем с учётом показателей защищённости. Наибо-
лее полно информация о природно-техногенной 
безопасности территорий СФО представлена в ра-
ботах [32, 33].
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Таблица 6. Оценка комплексного риска с учётом повышения защищённости
Показатель Обозначение г. Красноярск г. Новосибирск г. Омск

Риск с учётом 
повышения 
защищённости / 
снижение риска, %

RCC (m+1) 0.0011 / 92% 0.0009 / 82% 0.0025 / 83%
RЭЭ (m+1) 1.2∙10-4 / 30% 2.1∙10-5 / 81% 3.2∙10-5 / 86%
RТТ (m+1) 0.063 / 79% 0.011 / 73% 0.012 / 86%

R mкомпл( )+1
� ��������������

0.063 / 79% 0.011 / 73% 0.012 / 86%
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Для увеличения продолжительности здоровой жизни и снижения суммарной временной нетрудоспо-
собности работающего населения особое внимание необходимо уделять профилактике заболеваний. 
Современный уровень научно-технического прогресса позволяет повысить эффективность решения 
задач профилактической медицины за счёт применения цифровых технологий. Цифровая профилак-
тическая медицина должна стать самостоятельным научным направлением. В статье дана характери-
стика состояния и перспектив цифровизации ключевых направлений профилактической медицины 
с акцентом на технологии сохранения здоровья трудоспособного населения. Обозначены актуальные 
вопросы цифровизации профилактической медицины и приоритеты её дальнейшего развития.
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ОБОЗРЕНИЕ

ботающих граждан [1]. Укрепление здоровья на-
селения – одна из целей национального развития 
России, которая обозначена в 15 национальных 
проектах, выполняемых до 31 декабря 2024 г. В со-
ответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2024 г., 
с 1 января 2025 г. начинается реализация комплекса 
новых национальных проектов. В паспортах завер-
шающихся и новых проектов встречается термин 
“цифровая медицина”, с которым, согласно данным 
Росстата за 2023 г., знакомы 76% россиян.

Для анализа современного состояния цифровой 
медицины в России составлена онтология пред-
метной области: из базы Российского индекса на-
учного цитирования отобраны 422 публикации 
2019–2023 гг., в названии или ключевых словах ко-
торых присутствуют термины “цифровая медици-
на”, “цифровое здравоохранение”, “медицинская 
информатика”, “медицинская информационная 
система”, “медицинская кибернетика”. Большин-
ство работ посвящено технологиям телемедици-
ны (33%), электронных медицинских карт (18%), 
распознавания медицинских изображений (15%), 
 умных  аптек (9%), а термины, специфичные для 
профилактической медицины (профилактика, ри-
ски здоровью), упомянуты лишь в 19 публикациях, 

Задачи современной медицины не ограничи-
ваются лечением больных – внимание системы 
здравоохранения всё больше смещается в сторону 
профилактики заболеваний с целью увеличения 
продолжительности здоровой жизни и снижения 
суммарной вре´менной нетрудоспособности ра-
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ный научный сотрудник ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бур-
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рьевич – доктор технических наук, ведущий научный 
сотрудник ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России.
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хотя это одно из ключевых направлений нацио-
нального развития Российской Федерации. Таким 
образом, возникло противоречие между реальными 
потребностями и недостатком исследований в обла-
сти развития цифровой профилактической медици-
ны. Чтобы устранить это противоречие, цифровая 
профилактическая медицина должна стать само-
стоятельным направлением цифровой медицины 
с конкретизацией приоритетов её развития.

Цифровая профилактическая медицина объеди-
няет учение о предупреждении возникновения забо-
леваний и травм, недопущении и устранении фак-
торов риска их развития (включая государственные, 
гигиенические, социально-экономические и лечеб-
но-медицинские мероприятия) и цифровые техно-
логии сбора и обработки информации о состоянии 
человека на всех этапах его жизнедеятельности [2]. 
Она в полной мере направлена на реализацию кон-
цепции 4П-медицины (предупреждение, предот-
вращение, персонализация и партисипативность). 
Следует подчеркнуть, что автоматизация и инфор-
матизация медицины эффективно применяются 
с 1950-х годов. Однако цифровые технологии име-
ют принципиальную отличительную особенность: 
их компоненты территориально и пространственно 
распределены и синергетически увязаны в единую 
систему, что существенно расширяет их потенци-
альные возможности.

Концептуальной основой цифровой профилак-
тической медицины выступает совокупность тео-
ретических и эмпирических принципов, сформи-
рованных учёными в области профилактической 
медицины. Эти концепции соответствуют уровню 
научного прогресса, актуальны и востребованы, но 
для полноценной реализации они должны включать 
цифровые технологии, что обеспечит повышение 
эффективности разработки и внедрения профилак-
тических мероприятий.

Цифровизация ключевых направлений профилак-
тической медицины. Профилактическая медицина 
традиционно подразделяется на три направления: 
индивидуальная, групповая и общественная про-
филактика [2]. К настоящему времени в рамках всех 
этих направлений отработаны базовые подходы 
к внедрению методов цифровизации. 

Повысить эффективность индивидуальной про-
филактики можно посредством цифровых помощ-
ников (виртуальные ассистенты) при мониторинге 
качества мер предупреждения болезней, сохра-
нения и укрепления здоровья на базе технологий 
дескриптивной, прескриптивной, предиктивной 
и предписывающей аналитики, защищённой теле-
коммуникации, виртуальной и дополненной реаль-
ности, а также интеллектуальных человеко-машин-
ных интерфейсов [3].

Эффективность групповой профилактики дости-
гается за счёт автоматизированного формирования 
(например, на основе информации из федеральных 

государственных информационных систем в сфере 
здравоохранения и информационных систем меди-
цинских организаций) групп лиц, имеющих сход-
ные симптомы и/или факторы риска, для состав-
ления комплекса профилактических мероприятий 
с одновременным автоматизированным контролем 
качества их выполнения всеми участниками группы 
и применением технологий прослеживаемости, ин-
тероперабельности и анализа данных [4–6].

Повышение эффективности общественной профи-
лактики достигается с помощью цифровых техноло-
гий, направленных на формирование сознательного 
отношения граждан к своему здоровью и здоровью 
окружающих, активное участие населения в про-
филактических мероприятиях и максимальное ис-
пользование каждым человеком предоставляемых 
ему возможностей по сохранению и укреплению 
здоровья. К их числу относятся, в частности, техно-
логии больших данных, программно-определяемых 
хранилищ данных, создания и исполнения децен-
трализованных приложений и смарт-контрактов, 
сбора, хранения и обработки децентрализованных 
данных, организации, синхронизации, обеспечения 
целостности и непротиворечивости данных [7–9]. 
Перечисленные направления профилактики тесно 
связаны с первичной, вторичной и третичной про-
филактикой, а цифровизация соответствующих 
мероприятий требует проведения специальных ис-
следований [2]. 

Цифровизация системы мероприятий первичной 
профилактики связана с цифровыми технология-
ми предупреждения возникновения и воздействия 
факторов риска развития заболеваний, непрерыв-
ностью профилактических мероприятий (начиная 
с 12-й недели внутриутробного развития и на протя-
жении всей жизни), обеспечением дифференциро-
ванного характера профилактических мероприятий, 
массовости и комплексности профилактики, вов-
лечённостью лечебных учреждений, органов власти, 
общественных организаций и населения [10, 11].

Цифровизация системы мероприятий вторичной 
профилактики зависит от наличия цифровых тех-
нологий устранения выраженных факторов риска, 
которые при определённых условиях могут приве-
сти к возникновению, обострению или рецидиву 
заболеваний, то есть в первую очередь речь идёт об 
организации эффективной диспансеризации насе-
ления [12]. 

Цифровизация системы мероприятий третичной 
профилактики заключается в использовании цифро-
вых технологий реабилитации пациентов, лишив-
шихся возможности вести полноценный образ жиз-
ни: медицинская (восстановление функций органов 
и систем организма), социальная (формирование 
уверенности в собственной социальной пригодно-
сти), трудовая (восстановление трудовых навыков), 
психологическая (восстановление поведенческой 
активности) реабилитация [13].
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Рассмотрим потенциал цифровизации на приме-
ре пяти ключевых направлений профилактической 
медицины, определённых “Программой фундамен-
тальных научных исследований в Российской Феде-
рации на долгосрочный период (2021–2030 годы)”.

Цифровые технологии здоровьесбережения ба-
зируются на разработанной 30 лет назад каскад-
ной схеме рисков здоровью человека при раздель-
ном и комбинированном воздействии факторов 
условий жизнедеятельности [14]. На этой основе 
разрабатываются системы квалиметрии жизни 
и рискометрии здоровья работающего населения. 
Цифровизация расширяет их потенциальные воз-
можности, позволяя более качественно подходить 
к решению прикладных задач благодаря учёту 
существенно большего объёма информации об 
 обследуемых людях с привлечением технологий 
обработки больших данных, которые, в свою оче-
редь, обеспечивают:

● необходимую производительность обработки 
данных, в том числе на основе их горизонтальной 
масштабируемости путём распределения на множе-
ство вычислительных узлов; 

● применение специальных компьютерных ме-
тодов и инструментов, позволяющих интерпрети-
ровать большой объём данных, заостряя внимание 
лишь на ключевых факторах эффективности, моде-
лируя исход различных вариантов действий и отсле-
живая результаты принятия решений;

● реляционное (табличное) хранение информа-
ции, снабжённое лингвистическими средствами 
взаимодействия с базами данных, предоставляю-
щими пользователю удобные средства формулиро-
вания запросов.

Цифровизация технологий здоровьесбережения 
повышает эффективность решения прикладных 
задач: совершенствование организации здравоохра-
нения и медицинской науки [15]; развитие научных 
основ профилактики заболеваний человека [16]; 
изу чение влияния патофизиологических механиз-
мов производственных и неблагоприятных факторов 
окружающей среды (в том числе производственной) 
на здоровье населения [17, 18]; разработка научных 
основ совершенствования государственной полити-
ки, нормативно-правовой базы по проблемам эко-
логии человека, гигиены и медицины окружающей 
среды, медицины труда, обеспечения химической 
и биологической безопасности населения [10, 16]; 
установление молекулярных механизмов действия 
и метаболизма загрязнителей пищевой продукции 
природного и антропогенного происхождения, пи-
щевых добавок [16]; эпидемиологические исследо-
вания питания, пищевого статуса и состояния здо-
ровья населения [10]; квалиметрия и безопасность 
пищевой продукции, в том числе полученной мето-
дами био- и нанотехнологий [19]; создание иннова-
ционных технологий для производства специализи-
рованных и функциональных пищевых продуктов 

и ингредиентов [19]; анализ физического развития 
и оптимизации питания различных возрастных 
групп населения, включая спецконтингент [20]; 
определение безопасности и эффективности ис-
пользования новых и нетрадиционных источников 
пищи и пищевых веществ, а также продуктов на их 
основе [19]; изучение молекулярных механизмов 
адаптогенного действия алиментарных факторов 
в спорте высших достижений [19].

Прогресс цифровых технологий в сфере аркти-
ческой медицины и экологии человека в экстремальных 
климатогеографических условиях во многом связан 
с координацией этих работ на базе созданного в мар-
те 2024 г. Федерального центра арктической меди-
цины ФМБА России. Цифровизация этой области 
способствует решению таких задач, как: разработка 
технологий адаптивного управления организмом че-
ловека в экстремальных природно-климатических 
условиях Арктики [21]; изучение особенностей за-
болеваемости, уровня и причин смертности, состо-
яния основных функциональных систем организма, 
а также генома, протеома, метаболома, кишечной 
микробиоты, биохимического и иммунного стату-
са организма у коренного и пришлого населения 
 Арктической зоны [22]; создание новых технологий 
получения биотехнологических препаратов для про-
филактики и лечения инфекционных заболеваний, 
болезней адаптации и иммунной системы у корен-
ного и пришлого населения [23]; разработка специ-
ализированных рационов и пищевых продуктов для 
улучшения адаптации людей к экстремальным ус-
ловиям [19].

Активное внедрение цифровых технологий в ми-
кробиологию открывает новые возможности в сле-
дующих сферах: биотехнологии и разработка диа-
гностических тест-систем для мониторинга течения 
и контроля эффективности лечения хронического 
гепатита В [24]; изучение молекулярно-генетических 
механизмов реализации генетической информации 
микроорганизмов и сообществ [25]; анализ генети-
ческих характеристик и специфичности действия 
бактериофагов [25]; выявление генетических меха-
низмов формирования и распространения линий 
бактерий со множественной устойчивостью и ви-
рулентных бактерий [26]; исследование симбиоти-
ческих микробиоценозов пищеварительного тракта 
и роли микробиоты кишечника человека в норме 
и при патологии [19]; изучение молекулярных ме-
ханизмов толерантности, персистентности и рези-
стентности бактерий к противоинфекционным пре-
паратам [27]; развитие научных основ применения 
информационных технологий в медицине [28, 29]; 
изучение молекулярных механизмов резистентно-
сти микроорганизмов к лекарственным соедине-
ниям и развитие методов диагностики и способов 
биологической защиты на базе вакцин и химических 
препаратов [27]; исследование кишечной микробио-
ты пациентов с заболеваниями толстой кишки для 
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преодоления распространения антибиотикорези-
стентных штаммов микроорганизмов [19].

Цифровые технологии в вирусологии способству-
ют решению следующих задач: определение роли 
вирусов в этиопатогенезе воспалительных заболе-
ваний [30]; изучение молекулярно-биологических 
и генетических основ жизнедеятельности, меха-
низмов патогенности и изменчивости вирусов [31]; 
установление молекулярных механизмов функцио-
нирования РНК-содержащих вирусов, вызывающих 
особо опасные заболевания человека и животных, 
макро- и микроэволюция вирусных РНК-гено-
мов и структуры заражённой вирусом клетки [32]; 
установление структуры РНК-содержащих виру-
сов, отдельных вирусных белков с использованием 
уникальных научных установок на объектах “мега-
сайенс” [32]; создание системы мониторинга возбу-
дителей вирусных гепатитов [23]; разработка вирус-
ных препаратов для персонализированной вирусной 
терапии онкологических заболеваний [33].

Цифровизация в области эпидемиологии обе-
спечивает: проведение молекулярно-генетических 
исследований эпидемиологии и экологии возбу-
дителей инфекций [25]; создание методов профи-
лактики распространения вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ) путём превентивного применения 
препаратов, угнетающих его размножение [34]; со-
здание новых поколений вакцин против вирусных 
и бактериальных инфекций [35]; проведение фун-
даментальных физико-химических исследований 
патогенов и физиологических процессов, создание 
лекарственных препаратов для лечения и профи-
лактики социально значимых заболеваний [29]; 
изучение эпидемиологических, социальных и кли-
нических факторов, определяющих риски неблаго-
приятных исходов антибиотикотерапии у пациентов 
с инфекциями, связанными с оказанием медицин-
ской помощи [29].

Пандемия COVID-19 стимулировала процессы 
цифровой трансформации в отечественной эпиде-
миологии, в результате чего созданы три эффек-
тивные платформы эпидемиологического монито-
ринга новой коронавирусной инфекции: системы 
агрегации данных VGARus, SOLAR и аналитиче-
ская платформа Superset [26, 27, 30]. Эти платформы 
осуществляют анализ эпидемиологической обста-
новки, принимая во внимание существенную раз-
нородность субъектов РФ по плотности населения, 
географическим и экономическим условиям, и ор-
ганизацию постоянного молекулярно-генетическо-
го мониторинга с учётом высокой изменчивости 
возбудителя. Система противодействия инфекци-
ям “Санитарный щит” (ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора) вносит существенный вклад 
в снижение распространения инфекционных забо-
леваний, их оперативную и надёжную диагностику, 
снижение бремени болезней, связанных с факто-
рами окружающей среды. Кроме того, цифровые 

технологии способствуют реализации новых мер 
безопасности без причинения людям какого-либо 
дискомфорта [24].

Следует отметить интенсивное развитие цифро-
вой нутрициологии, которая затронула большин-
ство направлений профилактической медицины: 
разработаны теоретические основы, опубликованы 
монографии и руководства, направленные на эф-
фективное решение проблемы гигиены питания 
с применением цифровых технологий [19, 20]. 

В настоящее время особенно интенсивно раз-
виваются цифровые технологии медицинского 
обеспечения участников специальной военной 
операции. Таким образом, повышенное внимание 
к решению всех перечисленных задач, приоритет-
ное финансирование, большая востребованность 
полученных результатов обусловливают прогресс 
цифровизации, разработку и реализацию меропри-
ятий цифровой профилактической медицины для 
многих социопрофессиональных групп населения.

Цифровые технологии сохранения здоровья рабо-
тающего населения. Ярким примером повышения 
объяснительной силы профилактической медици-
ны, обусловленным цифровизацией, служат реше-
ния таких её приоритетных задач, как сохранение 
здоровья, обеспечение работоспособности, надёж-
ности деятельности и продление профессионально-
го долголетия работающего населения. В частности, 
ФМБА России реализует Стратегию развития про-
мышленной медицины, в рамках которой открыты 
23 центра промышленной медицины в 11 регионах 
РФ, а к 2027 г. планируется открыть 60 таких цен-
тров. В результате доступ к медицинским осмотрам 
трудоспособного населения достиг 99%, число впер-
вые выявленных заболеваний увеличилось на 15%, 
количество случаев временной нетрудоспособности 
снизилось на 14%, а её длительность сократилась на 
18%, при этом удовлетворённость качеством меди-
цинской помощи выросла на 30%.

В соответствии с традиционными представлени-
ями медицинский контроль за работниками подра-
зумевает: допуск к работе (в том числе профессио-
нальный отбор), предсменный и послесменный 
медицинский контроль, углублённые медицинские 
освидетельствования (включая врачебные комис-
сии). В настоящее время мониторинг физического 
состояния человека фактически осуществляется 
до и после работы, а информации о его динамике 
в процессе деятельности нет: уровни и экспозиции 
неблагоприятных факторов в большинстве случаев 
определяются только в ходе специальной оценки 
условий труда, а в рамках медицинского обеспече-
ния учитываются лишь в виде усреднённых величин. 
Между тем наличие такой объективной персонифи-
цированной информации повысит эффективность 
управления рисками здоровью, ассоциированными 
с факторами окружающей среды. Попытки внедре-
ния этих методов предпринимались и ранее, однако 
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при этом возник ряд ограничений: создание помех 
в работе сотрудника при регистрации характеристик 
его состояния, невозможность персонифицирован-
ного мониторинга интенсивности факторов условий 
труда в реальном времени ввиду дороговизны и боль-
шой технической сложности. Цифровые технологии 
помогут избежать этих проблем. Существует три вида 
мониторинга состояния человека в процессе работы:

● гигиеническая паспортизация источников по-
тенциально опасных физических факторов с иденти-
фикацией траектории перемещения работников [36]; 

● бесконтактный мониторинг здоровья в процес-
се деятельности [37];

● мониторинг состояния сотрудников в ходе ра-
боты с помощью датчиков (сенсоров), встраиваемых 
в индивидуальную экипировку и снаряжение [38].

Гигиеническая паспортизация предполагает от-
каз от дорогостоящих устройств – дозиметров фак-
торов риска, при этом осуществляются: 

● гигиеническая паспортизация источников 
физических факторов путём построения простран-
ственных полей для каждого из них, что позволяет 
определить интенсивность действия фактора в лю-
бой момент;

● отслеживание траектории движения каждого 
работника в процессе его деятельности с помощью 
меток радиочастотной идентификации. 

Наложение траектории на карту полей физи-
ческих факторов помогает провести объективную 
персонифицированную идентификацию рисков 
здоровью, обусловленных воздействием среды [36]. 
Подход использовался при разработке системы 
управления рисками развития нейросенсорной 
тугоухости. Получены объективные оценки доз 
физических факторов, воздействующих на челове-
ка в процессе работы, установлены критериально 
значимые показатели, обоснованы комплекс лечеб-
но-профилактических мероприятий, медико-тех-
нические требования к средствам индивидуальной 
и коллективной защиты от шума и к аппаратуре для 
исследования акустического рефлекса [39]. В част-
ности, изготовлены образцы средств индивидуаль-
ной защиты с индикаторами акустической опасно-
сти, позволяющие применять их не в течение всей 
рабочей смены, а только при появлении рисков здо-
ровью и работоспособности, что отвечает концеп-
ции персонифицированного управления рисками 
здоровью [40]. При апробации результатов наблюда-
ются снижение заболеваемости инженерно-техни-
ческого персонала из-за воздействия акустического 
фактора на 10–25% и повышение профессиональ-
ного долголетия на 5–7 лет [39]. Цифровые техноло-
гии способствуют реализации системы управления 
здоровьем через факторы риска, что особенно важно 
для охраны здоровья работников на стратегически 
важных объектах с опасными условиями труда и на-
селения прилегающих территорий [41].

Бесконтактный мониторинг состояния работ-
ников отработан благодаря биорадиолокации. Ста-
новление этой технологии началось в 1975 г. с тео-
ретического обоснования базовой технологической 
концепции, а в 2013 г. появились миниатюрные 
устройства – биорадиолокаторы на чипе [42]. Циф-
ровой бесконтактный мониторинг состояния опера-
тора показал свою эффективность, в частности, при 
гигиеническом нормировании сложности полётных 
заданий при испытаниях вертолётов, распознавании 
стресс-индуцированных расстройств лётного состава 
государственной авиации в интересах их профилак-
тики и ранней коррекции [42]. Для этого в процес-
се осуществления профессиональной деятельности 
параллельно регистрировались показатели здоровья 
лётчика и качества его работы, затем синтезирован 
интегральный показатель рабочей нагрузки, учиты-
вающий индивидуальные особенности организма 
человека, его профессиональную подготовленность, 
особенности режима труда и отдыха и организации 
полётов [43]. Использование полученных резуль-
татов при планировании испытательных полётов 
обеспечило уменьшение напряжённости трудово-
го процесса на 15–45% и, как следствие, снижение 
на 30–40% рисков, обусловленных ошибочными 
действиями лётчика. Этот метод потенциально эф-
фективен для гигиенического нормирования дея-
тельности любых социопрофессиональных групп 
специалистов операторского профиля.

Цифровые технологии мониторинга физическо-
го состояния работников в процессе их деятельно-
сти с помощью датчиков (сенсоров), встраиваемых 
в экипировку (снаряжение), позволяют без помех 
получать информацию о сердечно-сосудистой и ды-
хательной системах, концентрациях токсичных хи-
мических веществ, биомаркеров глюкозы, лактата, 
pH, гемоглобина, показателей электрофизиологи-
ческих и сенсорных функций одежды [38]. Такие 
технологии успешно апробированы, в частности, 
при испытаниях защитного снаряжения специали-
стов опасных профессий (получено обоснование 
медицинских и эргономических требований с учё-
том объективных оценок состояния на всех этапах 
испытаний) и при разработке средств управления 
микроклиматом внутри средств индивидуальной 
защиты от биологического фактора. 

Эти результаты важны для поддержания профес-
сиональной работоспособности, сохранения здо-
ровья и продления профессионального долголетия 
специалистов опасных профессий. Их реализация 
планируется в том числе в составе Единой ведом-
ственной системы мониторинга биологических, ра-
диационных и химико-токсикологических рисков 
здоровью персонала под эгидой ФМБА России.

Проблемы цифровизации профилактической ме-
дицины. При цифровом решении задач профилак-
тической медицины возник ряд вопросов, игно-
рирование которых повлечёт за собой получение 
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некорректных и ошибочных результатов. К их числу 
относится адекватная (с медицинской точки зрения) 
цифровая диагностика состояния человека по двум 
направлениям. Во-первых, при разработке методик 
диагностики состояния ведётся учёт активности всех 
функциональных систем организма, задействован-
ных в формировании и развитии конкретного состо-
яния в соответствии с его доминантой. Этот подход 
базируется на концепции паттернов функциональ-
ных состояний операторов эргатических систем1, 
сформулированной благодаря развитию идей ака-
демика А.А. Ухтомского [37]. Концепция определяет 
принципы формирования множества информатив-
ных характеристик конкретного диагностируемого 
состояния при его возникновении и развитии. 

Во-вторых, при разработке способов регистрации 
и обработки информации учитываются информа-
тивные диапазоны изменения показателей актив-
ности функциональных систем организма. Решение 
этого вопроса связано с необходимостью обязатель-
ной сертификации средств регистрации и обработки 
информации и верификации методического обеспе-
чения. Например, оценки спектральных показате-
лей вариабельности ритма сердца, определённые 
различными сертифицированными приборами на 
одном и том же массиве данных, могут различаться 
в два и более раза вследствие использования разных 
модификаций преобразования Фурье [44]. Резуль-
таты сопоставления измерений сатурации крови на 
разных высотах прямым методом и с применением 
цифровых часов показали, что последние не соответ-
ствуют приемлемым критериям достоверности и си-
стематически завышают величину сатурации [45]. 

К числу факторов, сдерживающих развитие тех-
нологий цифровой профилактической медицины, 
относятся ограничения беспроводной передачи дан-
ных при медицинском обеспечении специалистов 
опасных профессий. Эти ограничения, в частности, 
препятствуют реализации накопленного опережаю-
щего научно-технологического задела при медицин-
ском контроле персонала арктических комплексов, 
технических средств медицинской эвакуации и вне-
дрения системы управления здоровьем специалистов 
опасных профессий через факторы риска. Разрабо-
танные и апробированные технологии ждут своего 
часа, а именно – достижения высокого уровня техно-
логий информационной и кибербезопасности.

Можно также указать на специфические сложно-
сти реализации технологий цифровой профилакти-
ческой медицины: 

● невыраженность признаков изменений анали-
зируемых состояний, что существенно усложняет их 
дифференцировку и распознавание опасных фак-
торов риска; 
1 Эргатическая система – это система, состоящая из опера-

тора, технических средств, предмета деятельности и непо-
средственно взаимодействующей с ними внешней среды.

● обратимость изменений в течение короткого 
времени, что может повлечь за собой пропуск по-
тенциально опасных состояний; 

● отсроченный экономический эффект реализа-
ции технологий профилактической медицины (точка 
безубыточности располагается в районе 10 лет, тогда 
как для технологий клинической медицины – 1 год); 

● малые объёмы доступных репрезентативных 
выборок, что ограничивает возможности примене-
ния технологий искусственного интеллекта; 

● игнорирование необходимости корректной 
верификации технологий профилактической ме-
дицины и обоснованно высокого доверия к ним 
практикующих врачей.

Перечисленные факторы обусловливают разви-
тие исследований в смежных предметных областях, 
необходимых для успешного решения задач профи-
лактической медицины. 

Приоритеты развития цифровой профилактической 
медицины. Цифровизация профилактической меди-
цины требует комплексного, межотраслевого, меж-
ведомственного и междисциплинарного подходов 
к её использованию в приоритетных направлениях 
фундаментальных и поисковых научных исследо-
ваний:

● развитие научных основ применения цифро-
вых технологий в профилактической медицине;

● разработка цифровых медицинских технологий 
здоровьесбережения, включая развитие научных ос-
нов профилактики заболеваний человека;

● разработка цифровых технологий медицин-
ской реабилитации участников специальной во-
енной операции с реализацией централизованной 
маршрутизации пациентов в интересах преемствен-
ности и комплексности оказываемой медицинской 
помощи;

● разработка цифровых медицинских технологий 
идентификации и минимизации рисков здоровью 
работающего населения; 

● изучение влияния патофизиологических меха-
низмов производственных и неблагоприятных фак-
торов окружающей среды на здоровье населения по 
результатам скрининговых и углублённых медицин-
ских исследований;

● разработка цифровых медицинских техноло-
гий адаптивного управления организмом человека 
в экстремальных условиях; 

● научное обоснование оптимальных или, по 
крайней мере, безвредных сроков пребывания чело-
века в экологически изменённых условиях, а также 
при сочетанном воздействии экологических и дру-
гих неблагоприятных факторов;

● разработка методологии цифровой диагности-
ки состояния здоровья специалистов опасных про-
фессий и резервов организма в зависимости от вида 
экологических стресс-факторов;
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● изучение ближайших и отдалённых послед-
ствий изолированного и комбинированного воз-
действия неблагоприятных экологических факто-
ров, процессов и условий на здоровье и надёжность 
деятельности работников опасных профессий с ис-
пользованием цифровых двойников.

Цифровая профилактическая медицина вклю-
чает специфические цифровые технологии, ори-
ентированные на предупреждение возникновения 
заболеваний и травм, недопущение и устранение 
факторов риска их развития. Разработка таких тех-
нологий невозможна без непосредственного уча-
стия специалистов в области профилактической 
медицины, а их цифровизация расширит потен-
циальные возможности традиционной медицины. 
Отечественная наука уже заложила теоретический 
фундамент для развития технологий цифровой про-
филактической медицины, их реализация – одна из 
приоритетных задач на ближайшее будущее.
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ЦИФРОВАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

DIGITAL PREVENTIVE MEDICINE

I.B. Ushakova,*, A.V. Bogomolova,**
aState Research Center – Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Biological Agency, Moscow, Russia

*E-mail: iushakov@fmbcfmba.ru
**E-mail: a.v.bogomolov@gmail.com

In order to increase the healthy life expectancy and reduce the total temporary disability of the 
working population, special attention should be paid to the prevention of diseases. The modern level of 
scientific and technical progress allows to increase the efficiency of solving the problems of preventive 
medicine through the application of digital technologies. Digital preventive medicine must become an 
independent research field. The article characterizes the status and prospects of digitalization of key 
areas of preventive medicine with an emphasis on technologies to preserve the health of the working 
population. The current issues of digitalization of preventive medicine and priorities of its further 
development are identified.
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ОБОЗРЕНИЕ

логов в процессе производственной деятельности 
компаний или компенсация этих выбросов за счёт 
углеродно-отрицательных проектов [2]. В эколо-
гической отрасли эту стратегию часто обозначают 
термином Net-zero, подразумевающим равенство 
количества производимых парниковых газов или 
углерода и количество удаляемых из атмосферы вы-
бросов. Чтобы получить классификацию Net-zero, 
компания должна использовать экологически безо-
пасные методы, которые не увеличивают уровень 
выбросов углерода. Другими словами, компания 
должна компенсировать выбросы до такой степе-
ни, при которой будет казаться, что она вообще не 
производит парниковых газов или углерода. Отсюда 
и выражение “чистый нулевой уровень”. Основная 
цель Net-zero – помочь в борьбе с изменением кли-
мата за счёт сокращения выбросов и балансировки 
поглотителей углерода – лесов, океанов или других 
ресурсов окружающей среды. А цель углеродной 
нейтральности – уменьшить антропогенные выбро-
сы парниковых газов и создать впечатление, что они 
никогда не производились. Иначе говоря, чистые 
нулевые выбросы означают отсутствие избыточных 
выбросов изначально, тогда как углеродная ней-
тральность призвана их компенсировать.

ЧИМИТДОРЖИЕВА Гали-
на Доржиевна – доктор сель-
скохозяйственных наук, про-
фессор, ведущий научный 
сотрудник ИОЭБ СО РАН.

УГЛЕРОДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ  
И ЧИСТЫЙ НУЛЬ

В последние десятилетия борьба с потеплением 
климата стала едва ли не главным идеологическим 
лейтмотивом в политике многих стран. Основная 
движущая сила международной климатической по-
вестки – стратегия “Европейский зелёный курс” 
(European Green Deal) [1], цель которой – дости-
жение углеродной нейтральности в Евросоюзе 
к 2050 г. Углеродная нейтральность означает сокра-
щение до нуля выбросов углекислого газа и его ана-
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к выделению углекислого газа. Он поднимается 
в верхние слои атмосферы, где сохраняется пример-
но 100 лет. Углеродный след – совокупность всех 
выбросов парниковых газов, произведённых пря-
мо и косвенно отдельным человеком, организацией 
или компанией.

Система торговли квотами на выбросы парнико-
вых газов (ETS) – основной инструмент климатиче-
ского регулирования. ETS ограничивает количество 
выбросов, которое производят страны или компа-
нии, а если они превышают эти ограничения, то мо-
гут покупать разрешения у других, то есть система 
работает по принципу cap and trade (ограничение 
и торговля). Правительство устанавливает верхний 
предел или ограничение либо на весь объём, либо 
на выбранные секторы, компании должны иметь 
разрешение на каждую тонну выбросов ПГ.

Принцип действия данного рынка заключается 
в создании нового вида товара – углеродных еди-
ниц. Они образуются при сокращении предприяти-
ем выбросов парниковых газов на тонну эквивален-
та углекислого газа. Углеродные единицы, которые 
покупают и продают на аккредитованных биржах, 
могут приобретать компании, не способные на дан-
ный момент модернизировать производство или ре-
ализовать другой климатический проект. На рынке 
углеродных квот наблюдается ценовое ралли: если 
до пандемии углеродная единица в системе EU ETS 
торговалась на уровне 20 евро, то сейчас её стои-
мость поднялась до рекордной величины – более 
50 евро. Разработанный Еврокомиссией консенсус- 
прогноз – 147 евро за тонну СО2 в 2030 г. Заме-
тим, что в России стоимость углеродной единицы 
в 2024 г. составляла 1 тыс. руб.

В случае углеродного налога цена на выбросы 
парниковых газов зависит от ставки налога, при 
этом величина выбросов не задана, а формирует-
ся в ответ на ценовой сигнал. В случае квотирова-
ния выбросов, наоборот, их величина ограничена 
квотой, а цена на выбросы ПГ заранее неизвестна 
и определяется соотношением спроса и предложе-
ния на рынке разрешений на выбросы.

По мнению специалистов, существует вероятность 
утечки углерода между странами. Под утечкой под-
разумевается воздействие, которое регулирование 
выбросов ПГ в одной стране/секторе оказывает на 
выбросы в других странах/секторах, не подпадаю-
щих под такое же регулирование. На компенсацию 
этого процесса предусмотрено определённое число 
бесплатных квот, которые, снижая риск утечки, ос-
лабляют мотивацию к инвестированию в экологи-
зацию производства в ЕС и за его пределами. Чтобы 
сократить утечку углерода, поддержать амбиции Ев-
росоюза по сокращению выбросов и побудить дру-
гие страны присоединиться к его усилиям по борьбе 
с изменением климата, Еврокомиссия предложила 
14 июля 2021 г. ввести в рамках комплексного паке-
та климатических мер “Fit for 55” так  называемый 

Согласно оценке Межправительственной груп-
пы экспертов по изменению климата, в 2022 г. 
глобальная средняя приземная температура воз-
духа превысила уровень 1850–1900 гг. на 1.1°С. 
Потепление климата сопряжено с необратимыми 
последствиями для всех экосистем и несёт риски 
безопасности. Охрана глобального климата вклю-
чает следующие основные правовые инструменты: 
Рамочная конвенция Организации Объединённых 
Наций об изменении климата (РКИК ООН, от-
крытая для подписания в ходе Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию 1992 г., вступи-
ла в силу 21 марта 1994 г.) [3], Киотский протокол 
к РКИК ООН, принятый на 3-й Конференции 
сторон РКИК ООН в 1997 г. и вступивший в силу 
16 февраля 2005 г. [4], Парижское соглашение (при-
нято 12 декабря 2015 г., вступило в силу 4 ноября 
2016 г.) [5]. Сейчас идёт процесс имплементации 
международно-правового режима по охране кли-
мата в национальные правовые системы. В связи 
с поставленной в Парижском соглашении задачей 
достичь к середине текущего века углеродной ней-
тральности возникает потребность в регулировании 
выбросов парниковых газов (ПГ), чтобы, с одной 
стороны, побудить эмитентов сокращать выбросы, 
а с другой – дополнительно стимулировать удаление 
парниковых газов из атмосферы.

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫБРОСОВ  

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

Инструменты для регулирования выбросов ПГ 
условно разделяют на две основные группы: эконо-
мические и неэкономические, основанные на не-
ценовых механизмах принуждения эмитентов к со-
кращению выбросов парниковых газов. Ещё один 
распространённый инструмент, которым пользу-
ются компании для снижения углеродного следа, – 
покупка офсетов, то есть углеродных единиц, ком-
пенсирующих выбросы. Растущий рынок офсетов 
делится на две категории: добровольный и обяза-
тельный. Добровольные офсеты правительства или 
компании покупают по своему усмотрению, а обя-
зательные могут быть частью государственных кли-
матических схем, как, например, Система торгов-
ли квотами на выбросы углерода ЕС (EU ETS) или 
Система компенсации или сокращения выбросов 
углерода для международной авиации (CORSIA).

К обязательным экономическим инструмен-
там относят налоги на выбросы парниковых газов, 
схемы их квотирования и торговли, предполагаю-
щие установление предельной величины выбросов 
и распределение разрешений (квот) на них крупней-
ших предприятий-эмитентов.

Углеродный налог – обязательная плата за ис-
пользование ископаемого топлива: нефти, угля, газа 
и т.п. Именно сжигание этих продуктов приводит 
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Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – ме-
ханизм пограничной углеродной корректировки. 
Этот инструмент стал для ЕС необходимым шагом 
в борьбе с утечкой углерода. Пакет – только часть Ев-
ропейской зелёной сделки. Предложения направле-
ны на снижение выбросов парниковых газов до 55% 
к 2030 г. и достижение углеродной нейтральности 
к концу 2050 г. Пограничный корректирующий угле-
родный механизм призван сдерживать углеродную 
утечку в европейских странах. По сути, это введение 
платы с импортируемых в ЕС товаров – углеродной 
цены – сообразно углеродному следу, формируемому 
производителем этих товаров. Европейская комис-
сия объяснила введение СВАМ тем, что следование 
зелёному тренду мотивирует развитие производств 
с углеродной интенсивностью за территорией ЕС. 
Следовательно, дифференцированный подход к им-
порту товаров на территорию Евросоюза поможет 
стимулировать другие государства принимать его 
политику развития, то есть двигаться к углеродной 
нейтральности. Данный сбор оплачивает импортёр, 
он должен зарегистрироваться в специальном ре-
гулирующем органе, предоставить информацию об 
объёмах эмиссии ПГ и приобрести сертификаты 
СВАМ для погашения эмиссий по соответствующей 
цене на рынках EU ETS. Как и на всех рынках, цена 
на сертификат формируется через спрос и предло-
жение. С каждым годом количество разрешённых 
выбросов сокращается, что повышает стоимость 
сертификатов. СВАМ распространяется на пять то-
варных групп: цемент, удобрения, железо и сталь, 
алюминий, электроэнергия. Причём для электро-
энергии действуют правила расчёта эмиссий, отли-
чающиеся от других товаров. Это самый мягкий из 
обсуждавшихся форматов регулирования c точки 
зрения охвата эмиссий ПГ. Углеродный сертифи-
кат доказывает, что его обладатель (производство, 
компания) предотвратил выброс одной тонны СО2, 
например, за счёт проведения экологического про-
екта, мероприятий по сохранению леса или эксплуа-
тации мощностей возобновляемой энергии. Приоб-
ретённых на аукционе сертификатов для компании 
может оказаться больше, чем нужно. В связи с этим 
компания может либо продавать этот излишек на 
бирже, либо оставить у себя на следующий год.

10 мая 2023 г. Европейский парламент и Со-
вет ЕС подписали Регламент CBAM. Согласно до-
кументу, CBAM вступит в силу 1 января 2026 г. сразу 
после переходного периода с 1 октября 2023 г. по 
31 декабря 2025 г. [6]. Более того, импортёры из ЕС 
должны выполнять свои обязательства по отчёт-
ности, связанные с выбросами углерода, включён-
ными в товары. Кроме того, в документе говорит-
ся, что для импорта из других регионов ЕС введёт 
цену на углерод, равную стоимости его продуктов 
на основе содержания углерода [7, 8]. СВАМ будут 
вводить постепенно, вначале его применят толь-
ко к тем отраслям, в которых существует высокий 
риск утечки углерода. Для бензина, мазута, синте-

тических масел, газа, меди, никеля, угля, продуктов 
питания и других энергоёмких, но отсутствующих 
или недостаточно развитых в ЕС производств этот 
механизм применять не будут. Фактически Евросо-
юз закрывает для России свой рынок, касающийся 
СВАМ, за исключением продуктов питания и по-
лезных ископаемых. Затраты, растянутые на десят-
ки лет и основанные на доступных энергоресурсах 
из РФ, ранее не выглядели для ЕС неподъёмными. 
Теперь, когда их стоимость выросла на порядок, 
производство любой продукции стало нерентабель-
ным, неконкурентоспособным. Согласно СВАМ, 
европейские импортёры должны покупать серти-
фикаты на выбросы углерода по стоимости, соот-
ветствующей цене, которую следовало бы уплатить, 
если бы товары были произведены в соответствии 
с европейскими правилами выплаты за выбросы 
CO2. Однако если производитель из третьей страны 
сможет подтвердить, что в связи с производством 
импортируемых товаров выплата за выбросы угле-
рода уже осуществлена, соответствующая сумма 
может быть полностью вычтена из выставленного 
импортёру счёта. СВАМ отличается от EU ETS в том 
числе тем, что не относится к системе ограничений 
и торговли эмиссионными потоками. СВАМ-сер-
тификаты соответствуют тарифам EU ETS. Регла-
мент будут применять только к той части выбросов 
углерода, которая не покрывается бесплатными 
квотами в рамках EU ETS, до их полного вывода 
из обращения в 2035  г. [7, 8]. Это обеспечит одина-
ковые условия компаниям-импортёрам и европей-
ским производителям. Предполагается, что таким 
образом будут синхронизированы все инициативы 
в сфере торговли и инструменты по их реализации.

К неэкономическим инструментам относят: 
разного рода ограничения на выбросы парнико-
вых газов, вплоть до запрета на продажу углеродо-
ёмких видов техники и оборудования (например, 
автомобилей с двигателями внутреннего сгорания); 
технические требования и стандарты (обычно они 
устанавливаются в форме удельных показателей 
выбросов ПГ на единицу продукции или энергии); 
обязательную углеродную маркировку продукции 
и т.д. Напомним, что существуют и добровольные 
обязательства по достижению углеродной ней-
тральности, когда правительства или компании 
покупают углеродные единицы по собственному 
усмотрению.

В Парижском соглашении 2015 г. обозначены 
обязательства стран по смягчению изменений кли-
мата – так называмый “определяемый на нацио-
нальном уровне вклад” (ОНУВ). Они укрепляют 
традицию по ограничению и сокращению выбро-
сов в атмосферу парниковых газов. Несмотря на 
то, что соглашение не содержит количественных 
обязательств сторон по сокращению выбросов ПГ, 
оно предусматривает снижение нетто-выбросов 
в глобальном масштабе до нуля к середине XXI в. 
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и требует, чтобы заявляемые странами каждые пять 
лет национальные вклады представляли собой по-
следовательные приближения к этой цели. 

Сегодня установление национальных целей по со-
кращению выбросов ПГ стало общемировой практи-
кой. Многие страны провозгласили своей конечной 
задачей выход на чистые нулевые выбросы парнико-
вых газов к 2050 г. или ранее: к 2045 г. – Германия, 
к 2050 г. – США, Япония, Франция, ЕС, Венесуэла, 
к 2060 г. – Бразилия, Индонезия [9]. Россия также 
заявила о намерении выйти на углеродную нейтраль-
ность. Эта цель закреплена в Стратегии социаль-
но-экономического развития РФ с низким уровнем 
выбросов парниковых газов до 2050 г. и в принятой 
в 2023 г. Климатической доктрине Российской Фе-
дерации – основном документе, где формулирует-
ся единая государственная политика нашей страны 
в отношении глобального изменения климата и его 
последствий. Оба документа создают основу для 
транспарентного мониторинга и отчётности.

МЕРЫ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ 
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

Авторы работы [10] классифицируют меры сни-
жения выбросов по следующим основным группам: 
лесонасаждение и лесовосстановление, изоляция 
углерода в почве, усиление выветривания на суше 
и в океанах, снижение выбросов в океан удобре-
ний, биоэнергетика и захоронение углерода, прямое 
улавливание CO2 из атмосферы. Ранние исследова-
ния, проведённые с использованием моделей ком-
плексной оценки, были сосредоточены в основном 
на вариантах лесонасаждение/лесовосстановлениe 
и биоэнергетика и захоронение углерода. Выбросы 
ПГ разделяют на три сферы охвата: первая – прямые 
выбросы предприятия при производстве, вторая – 
потребление энергии и третья объединяет всю це-
почку жизненного цикла товара, включая закупку 
сырья, доставку, продажу, использование, утили-
зацию, то есть напрямую не относящиеся к произ-
водителю выбросы.

Для достижения углеродной нейтральности су-
ществуют три основных способа: сокращение пря-
мых выбросов, утилизация CO2 из воздуха и компен-
сация выбросов через инвестирование в проекты. 
Самый эффективный из них – первый, но он часто 
сопряжён с уменьшением объёмов производства. 
Второй способ –прямой захват CO2 из воздуха – это, 
по сути, “высасывание” углекислого газа из атмос-
феры, закапывание его под землю на длительное 
хранение или использование в химических процес-
сах для производства топлива, пластика. К прямому 
захвату выбросов можно отнести и технологию, где 
биоэнергетика сочетается с улавливанием и хране-
нием CO2 (BECCS). В этом случае углерод улавли-
вают не из атмосферы, а при сжигании биомассы 
(растений). Растения через фотосинтез поглощают 

CO2, а когда сельскохозяйственные культуры сжи-
гают, они отдают углерод обратно. При этом проис-
ходит моментальное улавливание CO2, за счёт чего 
он не попадает в атмосферу. Наконец, третий спо-
соб, ведущий к углеродной нейтральности, состо-
ит в компенсации выбросов через инвестирование 
в углеродно-отрицательные проекты. Один из них 
связан с восстановлением среды, где содержится 
так называемый “голубой углерод”. Он сосредо-
точен в прибрежных или морских экосистемах – 
мангровых лесах, болотах и зарослях водорослей. 
Процесс поглощения CO2 здесь происходит даже 
быстрее, чем в обычных лесах. Уже есть примеры 
вложения денег в восстановление мангровых лесов 
в Юго-Восточной Азии.

Большой вклад в достижение углеродной ней-
тральности вносит биологическая секвестрация, то 
есть поглощение углекислого газа почвой, растени-
ями, водными массами [11, 12]. Один из способов – 
захват и длительное связывание атмосферного СО2 
в почве – предполагает накопление остаточного 
 органического углерода за счёт внесения в почву 
 органических добавок, например навоза, компо-
стов, биоугля, выращивания покровных культур 
и сидератов, введения севооборотов с посевом по-
кровных культур. Учёные [11] предлагают извлекать 
CO2 из морской воды. Это выгодно хотя бы потому, 
что концентрация углекислого газа там в 100 раз 
больше, чем в воздухе. Океаны и моря – естествен-
ные абсорбенты CO2. Отмечается, что морские воды 
поглощают 30–40% ежегодных выбросов углерода 
человечеством.

Группа учёных [13] предложила новый углеродно- 
нейтральный процесс производства водорода путём 
паровой конверсии метана, интегрированный с ути-
лизацией CO2 на основе опреснительных сточных 
вод. В работе описана технологическая модель, 
которая включает два этапа: паровая конверсия 
метана для производства водорода и рекуперация 
опреснённых сточных вод для утилизации CO2. Как 
утверждают авторы, в процессе паровой конверсии 
метана улавливается 94.5% CO2.

В одном из исследований [14] авторы приводят 
результаты экспериментов по сокращению выбро-
сов парниковых газов при опреснении морской 
воды с использованием фотоэлектрических систем. 
Эксперименты показывают, что выбросы ПГ с ис-
пользованием фотоэлектрических технологий могут 
быть снижены на 94.97% по сравнению с проектом 
по опреснению морской воды с применением тер-
мических технологий, а выбросы парниковых га-
зов на единицу производимой воды сокращаются 
на 9.8 кг СО2-экв. за тонну, что может значительно 
сократить выбросы парниковых газов. Кроме того, 
предполагается, что крупномасштабное внедре-
ние фотоэлектрических электростанций в рамках 
проекта по опреснению морской воды может со-
кратить выбросы парниковых газов на 1.61E+05 – 
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3.86E+06 т СО2-экв. в год. По мнению авторов, 
сочетание фотоэлектрических и тепловых электро-
станций для реализации проекта по опреснению 
морской воды позволит значительно компенсиро-
вать выбросы парниковых газов. Срок окупаемости 
проекта с использованием фотоэлектрических тех-
нологий разработчики оценивают в 0.33 года.

Многие специалисты [15] обсуждают пути пере-
хода к углеродной нейтральности в строительной 
индустрии. Так, в работе [16] обобщены подходы 
к превращению крупномасштабных алюмосилика-
тов в цеолиты, которые будут использованы в роли 
молекулярных сит, адсорбирующих в полостях мо-
лекулы диоксида углерода. Затем цеолиты предпо-
лагают применять при очистке, осушке и разделе-
нии газов. Авторы статьи [17] описывают разработку 
технологий низкоуглеродистого цемента за счёт ис-
следования водорода и солнечной энергии.

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ УГЛЕРОДНОЙ 
НЕЙТРАЛЬНОСТИ В СТРАНАХ С ВЫСОКИМ 

УГЛЕРОДНЫМ СЛЕДОМ
Наибольший вклад в глобальные антропогенные 

выбросы ПГ вносят Китай, США, Индия, ЕС, Рос-
сия, Япония, Бразилия и Индонезия [9]. Совокупные 
выбросы углерода первых двух стран составляют поч-
ти половину его глобальных эмиссий. Отметим, что 
эти же страны внесли большой вклад и в защиту окру-
жающей среды, активно отреагировав на глобальное 
потепление и поставив перед собой цель добиться 
углеродной нейтральности. По исследованиям [18], 
США и Китай реализуют разные подходы к реше-
нию проблемы. Выбросы углерода в США сокраща-
ются в абсолютном выражении, а в Китае снижают 
их интенсивность. Время перехода Поднебесной от 
углеродного пика к углеродной нейтральности будет 
короче, чем в Америке, поскольку численность её 
населения намного больше. В Китае предполагают, 
что к 2025 г. 20% потребляемой энергии будет про-
изводиться не за счёт ископаемых видов топлива, 
к 2030 г. страна достигнет 25% по этому показате-
лю, а к 2060 г. – свыше 80%. Заявлено о намерении 
достичь углеродной нейтральности к 2060 г. Китай, 
несмотря на использование ископаемого топлива, 
является мировым лидером в области возобновляе-
мых источников энергии (ВЭИ). Большинство ком-
паний-производителей солнечных панелей и ветро-
энергетических установок китайские. Хотя в стране 
ограничены мощности электростанций, работаю-
щих на угле, этот вид топлива остаётся крупнейшим 
источником электроэнергии.

В США, по данным исследований [19], выявле-
но, что экологические инновации смягчающе дей-
ствуют на фактор выбросов. Подписан Указ о борь-
бе с климатическим кризисом в стране и за рубежом, 
в соответствии с которым американцы должны до-
биться нулевых чистых выбросов не позднее 2050 г. 

В апреле 2021 г. Дж. Байден представил свой план по 
обновлению инфраструктуры и промышленности, 
предполагающий полный переход к чистой энерге-
тике до 2035 г. Сейчас в США за счёт атомной и возоб-
новляемой энергии производится 38% всей элек-
троэнергии. На глобальном климатическом саммите 
в апреле 2021 г. Соединённые Штаты представили 
план финансирования мероприятий по сокраще-
нию эмиссии парниковых газов на 50–52% к 2030 г. 
В ноябре 2021 г. на климатическом саммите в Глазго 
(Великобритания) США заявили о намерении сно-
ва стать мировым лидером в борьбе с изменением 
климата. Реформы Байдена в данной области – это 
инвестиционные программы в рамках экономиче-
ской политики. Общий объём предусмотренных ин-
вестиций составит примерно 1.2 трлн долл.

Индия, как крупнейший источник ПГ, занима-
ет 3 место в мире после Китая и США, опережая 
Россию, Японию и европейские государства. Стра-
на играет важную роль в мировых климатических 
инициативах, проводит активную внутреннюю по-
литику по предотвращению и смягчению послед-
ствий климатических изменений на государствен-
ном уровне и в рамках Парижского соглашения. 
В 2021 г. Индия провозгласила достижение угле-
родной нейтральности к 2070 г. и поставила цель 
сократить уровень выбросов парниковых газов до 
45% к 2030 г. В настоящее время доля страны в гло-
бальных выбросах ПГ доходит до 7% [20]. Если 
в США, странах ЕС и Японии с 2019 г. наметился 
тренд в сторону снижения абсолютных показателей 
эмиссий, то в Индии по-прежнему происходит их 
увеличение. Как быстрорастущая экономика она 
ещё долго будет обеспечивать рост эмиссий ПГ. 
В современной Индии сосредоточено около 18.2% 
населения земного шара, 3.3% мирового ВВП и 6.5% 
мирового потребления энергии. Страна – главный 
двигатель роста мирового спроса на энергию, тем-
пы прироста потребления электроэнергии до 2030 г. 
оцениваются, по данным Международного энерге-
тического агентства, в 2.6% в год. В 2050 г. Индия 
обгонит США по энергопотреблению и будет усту-
пать по этому показателю только Китаю. 

По мнению некоторых экспертов [21], к 2030 г. 
индийская экономика станет третьей в мире. Это, 
безусловно, повлечёт за собой рост потребления 
природных ресурсов, производства отходов, вы-
бросов и сбросов загрязняющих веществ, эмиссий 
ПГ, а также изменение землепользования. Нацио-
нальный план признаёт важность активного восста-
новления лесного покрова, что актуально не только 
для климатической повестки, но и для обеспече-
ния средств существования значительной части 
населения, напрямую использующего его ресурсы. 
К 2030 г. Индия должна увеличить лесной покров 
на 5 млн га наряду с улучшением качества насажде-
ний. Кроме того, благодаря лесам поглощается 
около 22% эмиссий ПГ [22]. Необходимо отметить, 
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что рост выбросов CO2, связанных с энергетикой, 
замедлился уже в 2019 г. из-за слабого прироста по-
требления угля и нефтепродуктов и увеличения доли 
возобновляемых источников энергии. В Индии 
значительна доля эмиссий метана, обусловленная 
развитием сельского хозяйства: свыше 70% его вы-
бросов связано с жизнедеятельностью крупного ро-
гатого скота, ещё 19% – с выращиванием риса [20]. 

Страна – один из мировых лидеров в области 
использования возобновляемых источников энер-
гии, по мощности она занимает 2 место после Ки-
тая. Индия до сих пор сохраняет низкие позиции 
по такому важному показателю, как подушевой 
объём эмиссий ПГ, по сравнении со странами 
Запада и Китаем, занимая 128 место в мире, а её 
удельное энергопотребление составляет 25% сред-
немирового уровня. Уровень подушевых эмиссий 
ПГ в Индии в 2020 г. (2.6 т CO2/чел.) намного ниже 
показателя развитых стран (США – 17, ЕС – 7.9, 
Россия – 15 т CO2/чел.) [20]. Поднимается вопрос 
о “климатическом колониализме”, индийские эко-
логи настаивают на установлении принципа спра-
ведливости в реализации мировой климатической 
политики, то есть дифференцированной ответ-
ственности развитых и развивающихся стран, имея 
в виду оказание помощи последним со стороны пер-
вых. Индия стремится влиять на развитые страны 
по вопросам предоставления финансовой помощи 
и технологий развивающимся странам для содей-
ствия становлению низкоуглеродной экономики. 
В ноябре 2022 г. в Египте прошёл климатический 
саммит ООН СОР27 (Conference of the Parties), где 
было принято одно значимое решение: создать фонд 
для компенсации потерь и ущерба от климатических 
изменений. Однако предстоит определить, кто ста-
нет спонсором проекта и как будет решаться вопрос, 
кому выплачивать компенсации. 

Это особенно актуально в условиях, когда кол-
лективное обязательство развитых стран по еже-
годной мобилизации 100 млрд долл. для удовлетво-
рения потребностей развивающихся стран далеко 
от выполнения. Для достижения поставленных на 
2015–2030 гг. целей потребности Индии в между-
народном климатическом финансировании состав-
ляют не менее 2.5 трлн долл. Первоначально страна 
намеревалась достичь к 2030 г. 40% установленных 
мощностей производства электроэнергии, опираясь 
на гидро- и ядерную энергетику. То есть Индия была 
готова выполнить свои обязательства на десятиле-
тие раньше. На саммите в Глазго страна обозначила 
цель достичь углеродной нейтральности к 2070 г., 
а также создать дополнительный пул по поглоще-
нию углерода в размере от 2.5 до 3 млрд т CO2 за счёт 
дополнительной посадки лесов и восстановления 
растительного покрова. По мнению экспертного 
сообщества, Индия обладает потенциалом стать 
мировым лидером в достижении цели Парижского 
соглашения удержать прирост глобальной средней 

температуры намного ниже 2°С. Эксперты полага-
ют, что интенсивность выбросов может быть со-
кращена гораздо радикальнее, чем предполагается 
в обязательствах, путём полной декарбонизации 
производства электроэнергии к 2050 г. Авторы ра-
боты [23] провели технико-экономический анализ 
связывания углерода в геотермальном регионе г. До-
лера (Индия). Они предложили три разных типа 
систем улавливания углерода: мокрые скрубберы, 
сухие скрубберы и прямое улавливание углерода 
в промышленных районах. Получен положитель-
ный результат по всем заявленным методам.

Важнейшая роль в реализации Европейского 
зелёного курса отводится повышению энергоэф-
фективности, развитию возобновляемых источни-
ков энергии и поэтапному отказу от ископаемого 
топлива. Доля угля в производстве электроэнергии 
в ЕС сократилась с 25% в 2015 г. до 13% в 2020 г. 
В дальнейшем ВИЭ станут основой энергетического 
сектора Евросоюза. Важной частью зелёного курса 
заявлен энергетический переход в транспортном 
секторе, а также в секторе отопления/охлаждения. 
Для достижения целей необходимо сократить вы-
бросы ПГ в транспортном секторе на 90% за счёт 
модернизации автомобильного, железнодорожного, 
водного и авиационного транспорта.

В 2019 г. во Франции был принят Закон об энер-
гетике и климате, который потребовал перехода 
к углеродной нейтральности к 2050 г. за счёт более 
чем шестикратного снижения выбросов ПГ. Закон 
предписывает сокращение потребления ископаемо-
го топлива к 2030 г. на 40% по сравнению с 2012 г., 
стимулирование развития оффшорной ветроэнер-
гетики, использование солнечных панелей не менее 
чем на 30%. Предполагается, что к 2050 г. француз-
ский энергетический сектор будет полностью без-
углеродным. Доля ископаемого топлива в электро-
энергетике страны уже сейчас низка – 9% (2019). 
В том же направлении движется и Великобритания, 
которая в 2019 г. приняла закон об обязательном до-
стижении нулевых чистых выбросов к 2050 г. 

Европейский союз выстраивает курс на отказ от 
российских энергетических ресурсов и находится 
в поиске альтернативных поставщиков. В структуре 
конечного энергопотребления ЕС доминируют три 
сектора: транспорт (30%), промышленность (28%) 
и домохозяйства (27%). Замена генерирующих мощ-
ностей ТЭС на атомных, ветро-, солнечных и других 
“зелёных” электростанциях считается проблемной, 
а в некоторых случаях вероятность вреда может ока-
заться выше ТЭС. Делать водород из воды дорого, 
а из метана – слишком вредно. Европарламент ут-
вердил запрет на машины, которые не относятся 
к электромобилям и гибридам, в июне 2022 г. была 
принята резолюция о запрете в ЕС новых машин 
с дизельными и бензиновыми двигателями. В рам-
ках программы “Боннский вызов”, запущенной 
в 2011 г. правительством Германии и Междуна-
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родным союзом охраны природы, поставлена цель 
восстановить леса на 350 млн га к 2030 г. В докладе 
Элиса Ди Сакко и его коллег [24] определены 10 “зо-
лотых правил” лесовосстановления для оптимиза-
ции улавливания углерода. В них подчёркнута важ-
ность генетического разнообразия.

Стратегия долгосрочного развития России с низ-
ким уровнем выбросов ПГ до 2050 г. предполагает 
два основных сценария: базовый, который принят 
за основу, и интенсивный. Оба ориентированы на 
снижение углеродоёмкости российского ВВП на 9% 
к 2030 г. и на 48% – к 2050 г. по сравнению с 2020 г. 
В базовом сценарии низкоуглеродной стратегии, 
разработанной Минэкономразвития России,  объём 
чистых выбросов парниковых газов (главным об-
разом CО2) к 2050 г. снизится до 1.19 млрд т. При 
его реализации суммарно накопленные до 2050 г. 
чистые выбросы ПГ в России окажутся ниже, чем 
в Евросоюзе. Считается, что самый большой эффект 
от снижения выбросов должно дать увеличение по-
глощения парниковых газов при землепользовании 
и в лесном хозяйстве. Базовый сценарий предусма-
тривает удвоение уровня абсорбции вредных газов 
лесами. При этом Россия может стать одним из 
ключевых поставщиков проектов, генерирующих 
единицы сокращения выбросов, в том числе для 
международных инвесторов. Наша страна должна 
извлекать прибыль из участия в международных ры-
ночных механизмах торговли выбросами. В битве за 
климат мы делаем ставку на карбоновое земледелие, 
чтобы избежать выплат по корректирующему меха-
низму или хотя бы снизить их. 

В 2019 г. совокупные выбросы в России соста-
вили 2.12 млрд т CO2-экв. без учёта поглощения 
парниковых газов лесами и 1.58 млрд т – с учётом 
их поглощения. В базовом сценарии объём выбро-
сов СО2 к 2050 г. снизится до 1.19 млрд т, и суммар-
но накопленные до 2050 г. парниковые газы в РФ 
окажутся ниже, чем в ЕС. Евросоюз поставил цель 
достичь к тому времени нулевых выбросов, у него 
более высокая база – 3.8 млрд т по итогам 2019 г. 
Россия выставит в виде компенсаторного меха-
низма лесные запасы с их огромным потенциалом 
поглощающей способности, которая может увели-
читься до 1.8–2.2 млрд т СО2-экв. Следует отметить, 
что поглощающая способность наших лесов недо-
оценена.

В работе [25] представлены результаты срав-
нения углеродного следа крупнейших экономик 
мира и детально обоснованы возможности россий-
ской экономики и её сельского хозяйства по сни-
жению выбросов ПГ. Общая площадь российских 
земель, на которых расположены леса, составляет 
1 187.6 млн га. Их экономическая ценность заключа-
ется в том числе в депонирующем потенциале. По-
казатель лесистости в среднем по стране – 46.4%, 
наибольший зафиксирован в Сибири и на юге Даль-
него Востока. Хвойные породы произрастают на 

56.2% лесной площади, мягколиственные – на 28.1, 
твердолиственные – на 2.9. На долю прочих дре-
весных пород приходится 4.5%. На 8.3% площади 
лесов лесные насаждения отсутствуют. Напомним: 
за последние 12 лет площадь основных лесообра-
зующих пород в России увеличилась примерно на 
800 тыс. га. Международные исследования, про-
ведённые с использованием данных космическо-
го наблюдения, показали, что общий запас лесов 
РФ оценён в 111 млрд м3 с учётом погрешности 
±1,3 млрд м3, что на 35% больше, чем считалось ра-
нее. В соответствии с Государственным докладом 
о состоянии и использовании земель в РФ в 2020 г. 
доля земель лесного фонда составила 65.8%, часть 
земель сельскохозяйственного назначения – 22.2%, 
что в сумме составляет 88% общего земельного фон-
да страны. Леса как природный капитал с накопле-
нием 625 млн т парниковых газов составляют ре-
альное конкурентное преимущество России. За всю 
историю защитного лесоразведения в РФ на землях 
сельскохозяйственного назначения заложено 5.2 
млн га защитных лесных насаждений.

Мерам, предпринимаемым Японией в борьбе 
с глобальным изменением климата, посвящён до-
клад [26]. В 2017 г. впервые в мире здесь была раз-
работана водородная стратегия, а также дорожные 
карты создания безуглеродного общества. Как отме-
чает автор исследования, именно Япония впервые 
в мире начала выпускать автомобили на водород-
ном топливе. К 2050 г. 50–60% выработки элек-
троэнергии в стране будет приходиться на возоб-
новляемые источники энергии, и многие японские 
города станут безуглеродными. Ожидаемый эко-
номический эффект от реализации этой стратегии 
оценён в 90 трлн йен к 2030 г. и 190 трлн йен к 2050 г. 
Японские власти осознают, что поставленные цели 
требуют ускорения структурной перестройки энер-
гогенерации и потребления. В 2021 г. были пере-
смотрены План противодействия глобальному по-
теплению и Базовый энергетический план. В том же 
году в области декарбонизации для коммерциализа-
ции водорода был создан Зелёный инновационный 
фонд размером в 2 трлн йен. В стране предполага-
ют переоборудовать угольные электростанции для 
сжигания аммиака, более чистого топлива. Япон-
цы первыми начали принимать меры по решению 
проблемы изменения климата. Географическое 
положение страны делает её особенно восприим-
чивой к последствиям потепления климата. Засухи 
и сильные дожди, вызывающие катастрофические 
наводнения, обусловлены долгосрочным повыше-
нием температуры. 

Япония стала первым государством Азии, где 
был введён нейтральный по доходам налог для пре-
дотвращения глобального потепления и усиления 
природоохранной политики, действующий с 2012 г., 
однако в налоговую реформу 2022 г. его не вклю-
чили. В 2022 г. правительство Японии предложило 
Международной морской организации ввести налог 
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на выбросы углекислого газа в судоходной отрасли 
в размере 56 долл. за тонну выбросов CO2 на 2025–
2030 гг. Это могло бы стать стимулом для устойчи-
вого использования энергии, а также позволило бы 
получать более 50 млрд долл. в год на выбросы от 
судоходства. С 2030 г. предлагалось увеличивать на-
лог каждые пять лет, доведя его до 135 долл.

Разнообразные меры, предпринимаемые Япо-
нией по декарбонизации, созданию безуглеродно-
го общества, свидетельствуют, что страна и на этот 
раз станет для мирового сообщества примером для 
подражания [26]. Япония доведёт объём выбросов 
CO2 до нулевого уровня к 2050 г. за счёт развития 
солнечной энергетики и технологий по переработке 
углекислого газа. Здесь считают, что есть три основ-
ные движущие силы, которые можно использовать 
для сокращения углеродных выбросов: государ-
ственное регулирование, фондовые рынки и новые 
технологии. Как утверждают японцы, в конечном 
счёте декарбонизация возможна только благодаря 
технологиям. Ключом к построению безуглеродного 
общества становится стимулирование промышлен-
ных инноваций, направленных на развитие низко-
затратных, низкоуглеродных процессов, продуктов 
и услуг, в то время как переход на солнечную и ве-
тровую энергию, которая обладает гораздо более 
низкой энергоёмкостью, не сулит значительных 
экономических выгод. Признаётся и значение ядер-
ной энергетики, без которой не обойтись.

Бразилия, как и Китай, – один из крупнейших 
источников парниковых газов на планете, хотя её 
вклад в выпуск продукции значительно меньше ки-
тайского. По разным оценкам, в рейтинге мировых 
загрязнителей ПГ страна занимает 4–7 места [9]. 
Пример Бразилии примечателен тем, что основ-
ным источником ПГ в структуре энергопотребления 
служит не промышленность, а сельское хозяйство. 
Так, в 2005 г. на него приходилось 70.4% выбросов 
метана, источником 90% которых была энтеральная 
ферментация жвачных животных. Поэтому в стране 
предусмотрена интеграция растениеводства, живот-
новодства и лесов [27].

Крупными эмитентами СО2 являются страны 
БРИКС, но они же вносят значительный коррек-
тирующий вклад в его поглощение. В частности, на 
их территорию приходится примерно 40% мировой 
площади лесов, более половины – это леса России. 
А Бразилия – основной “хранитель” лесов Амазон-
ки и располагает значительными лесными ресурса-
ми, следуя за РФ. Для реализации сценария углерод-
ной нейтральности большое значение будет иметь 
создание в РФ, а возможно, и на уровне БРИКС, 
собственного углеродного рынка. Значительная 
часть потенциальных проектов по восстановле-
нию лесов к 2050 г. приходится на страны-члены 
БРИКС – Россию (+151 млн га), Бразилию (+49,7) 
и Китай (+40,2) [29]. Заметный вклад должна внести 
Австралия (+58).

ПЕРСПЕКТИВЫ ДОСТИЖЕНИЯ 
КЛИМАТИЧЕСКОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ

Сегодня перспектива достижения климатиче-
ской нейтральности остаётся такой же отдалённой, 
как и прежде, хотя она вызывает серьёзную оза-
боченность в мире и стала актуальным предметом 
обсуждения учёных и политиков. Как отмечают 
специалисты Программы ООН по окружающей сре-
де, мир слишком медленно продвигается по пути 
адаптации к изменению климата, что связано в ос-
новном с недостатком финансирования. Сегодня 
темпы нарастания последствий изменения климата 
намного опережают усилия человечества по адапта-
ции к ним.

Сложились диаметрально противоположные 
мнения об эффективности мер по компенсации 
выбросов парниковых газов в решении климатиче-
ских проблем. Многие специалисты отмечают, что 
Парижское соглашение в силе, но его цели нереали-
стичны. Ревизия принятых в 2015 и 2021 гг. соглаше-
ний вызвала разочарование. На СОР27 делегаты из 
Китая, например, выразили озабоченность в связи 
с целью удержать повышение глобальной темпера-
туры на 1.5°С. Этот тезис стал одним из спорных на 
саммите. В 2018 г. Научно-консультативный совет 
европейских академий наук выпустил доклад, где 
говорится, что все известные технологии предла-
гают лишь ограниченный потенциал для удаления 
СО2 из атмосферы, то есть одними компенсация-
ми и прямым улавливанием невозможно достичь 
целей, которые ставит Парижское соглашение по 
климату. Утверждается, что некоторые способы до-
стижения углеродной нейтральности и вовсе могут 
нанести вред окружающей среде. Пока технологии 
по удалению СО2 массово нигде не применяются, 
поэтому сложно подсчитать соответствующий эко-
логический эффект, считают учёные и эксперты. 
Предлагаемый метод требует огромных энергети-
ческих и водных ресурсов, что может нивелировать 
положительный эффект от удаления CO2 и вызвать 
обратный результат. Более того, масштабное строи-
тельство сооружений для улавливания ПГ негативно 
скажется на земных и водных экосистемах. Учёные 
приходят к общему мнению, что самый эффектив-
ный способ борьбы с изменением климата – прямое 
сокращение выбросов.

Углеродная нейтральность не означает полного 
отказа от сжигания полезных ископаемых – это по-
просту невозможно. Теоретически сколько прибы-
ло, столько должно убыть. Но в действительности 
всё гораздо хуже, и глобальное потепление – это 
уже не угроза, а реальность. Так, Индия корректно 
выступает за подушевой учёт выбросов парниковых 
газов, и к этому мнению мировое сообщество долж-
но прислушаться. В литературе много работ, авторы 
которых считают, что лес – универсальный способ 
компенсации выбросов, а эксперты, наоборот, на-
зывают его одним из самых сложных, поскольку 
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часть леса не приживается, а не прижившееся дере-
во гниёт и выделяет в атмосферу тот же углекислый 
газ. Отсюда следует вывод, что наилучший путь – 
вкладывать средства в те проекты, которые гаран-
тированно убирают источник ПГ. В идеале точкой 
достижения углеродной нейтральности должен быть 
переход к энергетике солнца, воды, ветра и атома, 
однако мировое сообщество к этому пока не готово. 
Альтернативный путь – принятие мягких адаптаци-
онных мер к тому, что диктует природа.

Многие исследователи склонны считать, что 
основное внимание следует уделять смягчению 
последствий от выбросов парниковых газов. Это 
нелёгкая задача, но, несомненно, решать её про-
ще, чем применять углеродно отрицательные тех-
нологии в больших масштабах. Адаптация – это 
глобальный вызов, стоящий перед человечеством, 
ключевой компонент долгосрочного глобального 
реагирования на изменение климата в целях защиты 
людей, их средств к существованию, особенно для 
развивающихся стран, которые уязвимы к неблаго-
приятным климатическим факторам. 

Проблема глобального потепления волнует не 
только представителей власти, но и крупные про-
мышленные компании. На то есть причины. В июле 
2021 г. Еврокомиссия приняла экологический план 
EU Green Deal для достижения нулевого нетто- 
выброса парниковых газов и нулевого суммарного 
загрязнения окружающей среды. Эксперты предла-
гают оценки достижения углеродной нейтрально-
сти крупными компаниями, к которым относятся 
ИТ-гиганты Google, Microsoft, Apple, ФИФА и мно-
гие другие. Экономический импульс для грядущей 
экологической революции должен в значительной 
степени исходить от разработки инновационных 
бизнес-моделей, создающих новую ценность. Пред-
стоящий переход к обществу с нулевым уровнем 
выбросов СО2 предполагает массовое переосмыс-
ление бизнес-стратегии. Эксперты предупреждают, 
что радикальные перемены всегда болезненны, но 
без них будущее планеты видится мрачным. Хотя на 
этом пути предстоит преодолеть множество препят-
ствий, основной курс очевиден. Вопрос заключается 
в том, есть ли у мирового сообщества коллективная 
воля и политическое руководство, чтобы следовать 
этим курсом.

Главная цель – повысить адаптационный по-
тенциал и устойчивость человечества, снизить его 
уязвимость перед силами природы. Мировое сооб-
щество должно изыскать эффективные инноваци-
онные решения, чтобы приспособиться к новым 
условиям жизнедеятельности и помочь тем, кто уже 
сталкивается с тяжёлыми последствиями изменения 
климата. 

Что касается предложенного нового механиз-
ма управления импортом углеродоинтенсивных 
товаров СВАМ, то он многими воспринимается 
как своего рода пошлина, которая будет взиматься 

с ввозимых в ЕС товаров в зависимости от объёма 
ПГ, выброшенных в атмосферу в процессе произ-
водства. Это беспрецедентная мера, аналогов ко-
торой в мире нет. Как разработать такой налог, не 
нарушив правил Всемирной торговой организации 
и не навредив внутренним производителям, пока 
непонятно. Бизнес в России категорически против 
установления квот на выбросы парниковых газов 
и введения углеродного налога за их превышение. 
Он выступает за коммерческое использование про-
ектов по сокращению выбросов парниковых газов 
субъектами хозяйственной деятельности. Чтобы 
сохранить своё место в мире, России нужны новые 
источники роста и эффективная модель низкоугле-
родной экономики.
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ЭТЮДЫ ОБ УЧЁНЫХ

4 ноября 2024 г. исполняется 90 лет со дня рожде-
ния академика Николая Альфредовича Платэ – яр-
кого представителя отечественной химической на-
уки, всемирно признанного учёного, талантливого 
педагога и крупного организатора науки.

Круг его научных интересов был чрезвычайно 
широк. Он охватывал как глубокие фундаменталь-
ные исследования в области химии и физикохимии 
полимеров, нефтехимии, так и работы прикладно-
го характера. Многие пионерские исследования 
Н.А. Платэ и его научной школы привели к созда-
нию новых научных направлений и получили ми-
ровое признание.

Н.А. Платэ родился 4 ноября 1934 г. в Москве 
в замечательной интеллигентной семье. Его дед – 
академик Николай Дмитриевич Зелинский – ко-
рифей российской химической науки, создатель 
знаменитой научной школы, один из основопо-
ложников органического катализа и нефтехимии; 
отец – Альфред Феликсович Платэ – талантливый 
учёный и педагог, профессор МГУ, признанный 

Николай Альфредович Платэ (1934–2007)

МАКСИМОВ Антон Львович – член-корреспон-
дент РАН, директор ИНХС РАН. КАЛАШНИКО-
ВА Ирина Сергеевна – кандидат химических наук, 
советник директора ИНХС РАН.
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специалист в области исследований каталитических 
превращений углеводородов; мать – Раиса Нико-
лаевна Зелинская – известная художница. Семья 
определила широкую образованность, эрудицию 
Николая Альфредовича, его глубокий интерес к ис-
кусству, истории и, конечно же, к химии.

В 1956 г. Платэ с отличием окончил химический 
факультет Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова и поступил в аспиран-
туру на только что образованную первую в стране 
университетскую кафедру химии и физики высо-
комолекулярных соединений, которую возглавил 
его любимый учитель, выдающийся российский 
учёный академик Валентин Алексеевич Каргин. 
В 1961 г. Николай Альфредович успешно защитил 
кандидатскую диссертацию “Привитые сополиме-
ры и их физико-химические свойства”, а в 1967 г. – 
докторскую диссертацию “Структурно-химические 
эффекты при синтезе и модификации полимеров”. 

Одновременно с активной и плодотворной науч-
ной деятельностью Николай Альфредович увлечённо 
занимался преподаванием. Его лекции в университе-
те всегда собирали большую аудиторию, включая не 
только студентов, но и аспирантов, молодых учёных, 
преподавателей. В 1970 г. Платэ получил профессор-
ское звание, став самым молодым профессором МГУ. 
В 1995 г. он был удостоен звания “Почётный профес-
сор МГУ”. В 1974 г. он был избран членом-корре-
спондентом АН СССР, а в 1987 г. – действительным 
членом АН СССР (с 1991 г. – РАН).

Ученик и один из ближайших сотрудников 
В.А. Кар гина, Николай Альфредович основал на-

учную школу, которая за короткое время заняла 
лидирующие позиции в ряде фундаментальных на-
правлений науки о полимерах, а затем пополнилась 
блестящими исследованиями в области нефтехи-
мии. Эта научная школа насчитывает сотни после-
дователей, под руководством Платэ подготовлено 
17 докторов и 90 кандидатов наук, которые сейчас 
работают в России, странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Платэ автор около 600 научных статей, 
более 150 патентов и 9 монографий, три из которых 
изданы за рубежом (США, Англия).

Н.А. Платэ заложил основы и разработал прин-
ципы структурно-химической модификации по-
лимеров, позволяющие с помощью химических 
превращений управлять структурно-механически-
ми свойствами практически важных полимерных 
материалов (пластиков, каучуков, волокон). Им 
и его научной школой (А.Д. Литманович, О.В. Ноа, 
Я.В. Кудрявцев) создана первая количественная те-
ория макромолекулярных и полимераналогичных 
реакций – научная основа химической модифи-
кации полимеров. Совместно с учениками и кол-
легами Платэ разработал теоретические и экспе-
риментальные методы количественного описания 
кинетики реакции, строения цепи и композицион-
ной неоднородности получающихся продуктов. При 
этом были исследованы как реакции квазиизоли-
рованных макромолекул в разбавленных растворах, 
так и реакции в расплавах и смесях полимеров. Эти 
результаты составили научную основу современной 
практики модификации полимеров путём перехода 
к полимерным смесям и реакционному формирова-
нию пластиков и каучуков и были удостоены Премии 

Николай Дмитриевич Зелинский (в центре) с дочерью Раисой Николаевной Зелинской-Платэ 
(справа), зятем Альфредом Феликсовичем Платэ (слева) и внуками Николаем (справа) 
и  Феликсом (слева). 1946 г.
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им. В.А. Каргина РАН 1981 г. (присуждается за ра-
боты в области высокомолекулярных соединений). 

В области теории макромолекулярных реак-
ций школа Н.А. Платэ занимала лидирующее ме-
сто в мире. Его книга “Macromolecular reactions. 
Pecularities, theory and experimental approach”, из-
данная в Нью-Йорке в 1995 г., была рекомендована 
как основное и единственное на тот момент учебное 
пособие в этой области для студентов-дипломников 
и аспирантов. Работы в этом направлении успешно 
развивались. Были предложены и апробированы на 
практике кинетические модели реакций межцеп-
ного обмена в конденсационных и метатезисных 
полимерах. Проведено моделирование межфазных 
реакций сшивания и полиприсоединения на грани-
це несовместимых компонентов. Показано, что пе-
ресыщение межфазной поверхности сополимерным 
продуктом играет основную роль в спонтанном ис-
кривлении поверхности, возникновении и росте на-
ноструктур. Летом 2008 г., уже после безвременной 
кончины Николая Альфредовича, в издательстве 
“Наука” вышла в свет его новая книга “Макромо-
лекулярные реакции в расплавах и смесях полиме-
ров”, подготовленная в соавторстве с А.Д. Литма-
новичем, Я.В. Кудрявцевым. 

Н.А. Платэ – основатель химии макромономеров 
на основе синтетических полимеров и природных 
физиологически активных веществ (белков, фер-
ментов, их ингибиторов, антикоагулянтов и т.п.). 
Пионерские работы коллектива учёных под руко-

водством Платэ (Л.И. Валуев, В.В. Чупов, Г.А. Сы-
тов, И.Л. Валуев и др.) привели к разработке ориги-
нальных методов регулирования строения и свойств 
таких соединений, что кардинально расширило 
возможности химии высокомолекулярных соеди-
нений при создании новых веществ и материалов 
медико-биологического назначения. Были созданы 
биоспецифические сорбенты, в том числе гемосор-
бенты, для удаления токсичных веществ из крови; 
каталитические системы на основе соиммобилизо-
ванных физиологически активных веществ; химиче-
ские реакторы, работающие по механизму обратной 
связи и реагирующие на изменение внешних усло-
вий; полимерные системы для термоактивируемого 
направленного транспорта иммобилизованных на 
них лекарственных соединений; оригинальные ге-
мосовместимые полимерные материалы для проте-
зов органов и тканей. Некоторые из этих материалов 
выпускаются промышленностью и используются 
в клинической практике. Эти работы были удосто-
ены Государственной премии РФ 2002 г. 

Под руководством Платэ (Л.И. Валуев, Г.А. Сы-
тов, М.В. Ульянова, И.Л. Валуев и др.) был разрабо-
тан первый в мире гидрогелевый полимерный без-
инъекционный (пероральный) препарат инсулина 
для лечения сахарного диабета. Препарат успешно 
прошёл две стадии клинических испытаний, по-
казав 80–85-процентную эффективность по срав-
нению с традиционным инъекционно вводимым 
инсулином.

Сотрудники лаборатории химической модификации полимеров химического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова (Н.А. Платэ – в последнем ряду, второй справа). 1984 г.
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Н.А. Платэ и его научной школой (В.Г. Куличи-
хин, Р.В. Тальрозе) были открыты термотропные 
жидкокристаллические полимеры с мезогеннными 
группами в боковых цепях и разработаны принци-
пы их создания на основе гребнеобразных полиме-
ров, в которых боковые фрагменты, моделирующие 
низкомолекулярные мезогены, присоединяются 
к основной полимерной цепи через гибкие алифа-
тические фрагменты – спейсеры. Благодаря этим 
работам были созданы первые в мире полимерные 
сегнетоэлектрики и системы для записи, хранения 
и считывания информации на жидкокристалличе-
ских плёнках, что способствовало бурному разви-
тию химии термотропных жидкокристаллических 
систем нематического, смектического и холисте-
рического типов во многих научных центрах мира.

Под руководством Николая Альфредовича был 
обнаружен и охарактеризован (Е.М. Антипов, 
В.Г. Куличихин) десяток новых, неизвестных ранее 
мезофаз полимеров, в том числе на основе макромо-
лекул, не содержащих мезогенных групп, например 
таких, как полифосфазены (Государственная пре-
мия СССР 1989 г.). Один из многообещающих про-
рывов в области мезофазных полимерных систем 
связан с обнаружением принципиально новой воз-
можности формирования мезофаз на основе неко-
валентного связывания полимерных и низкомоле-
кулярных компонентов в комплексы с водородными 
связями. Это открывает широкие возможности ва-
рьирования химического строения компонентов 
структурно-упорядоченных комплексов и совер-
шенно по-новому ставит вопрос о способности по-
лимерных веществ к спонтанному упорядочению 

с соответствующим регулированием механических 
и электрооптических свойств. 

На примере термотропных гребнеобразных ЖК 
полимеров реализована идея о контролируемой 
организации квантовых точек (наноструктур) в по-
лимерной матрице. Методом рентгеновской диф-
ракции доказан факт локализации квантовых точек 
селенида кадмия и их организации в смектических 
слоях. При исследовании концентрационной за-
висимости фотолюминесценции нанокомпозитов 
впервые обнаружен пороговый эффект: полоса фо-
толюминесценции, связанная с индивидуальными 
квантовыми точками, появляется при содержании 
наночастиц >5 вес.%. Сочетание фотолюминес-
центных свойств полупроводниковых квантовых 
точек с возможностью их адресного расположения 
в полимерной ЖК матрице открывает перспективы 
получения нового класса материалов для фотоэлек-
троники. 

Возглавив в 1985 г. необычный по многопланово-
сти исследований Институт нефтехимического син-
теза им. А.В. Топчиева АН СССР, Николай Альфре-
дович придал новый импульс его развитию. Научная 
эрудиция и редкая интуиция Платэ способствовали 
быстрому развитию ряда направлений научной де-
ятельности института, которые впоследствии при-
вели к важным фундаментальным результатам, со-
ставившим научную основу создания уникальных 
технологий для нефтехимии, новых материалов для 
мембран, медицины, оптоэлектроники и др.

Одним из таких направлений деятельности ин-
ститута стали исследования в области мембран. 

В лаборатории ИНХС РАН. 1999 г.
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Для их координации под руководством Платэ был 
создан Мембранный центр, активная деятельность 
которого способствовала развитию и укреплению 
контактов с зарубежными учёными. Совместно 
с голландскими коллегами был разработан кон-
тактор-реактор для одностадийного удаления рас-
творённого кислорода из воды с помощью поло-
волоконных мембран с тонким слоем нанесённого 

палладия. Созданный пилотный модуль позволяет 
снизить содержание кислорода в воде до 1 ррb, что 
полностью удовлетворяет самым жёстким требова-
ниям для ультрачистой воды.

В конце 2006 г. на базе Политехнического уни-
верситета г. Нанси (Франция) и ИНХС РАН была 
организована “Российско-французская лаборато-
рия мембран и молекулярно-селективных раздели-
тельных технологий”. В 2007 г. по инициативе фран-
цузских коллег этой лаборатории было присвоено 
имя Н.А. Платэ. 

На посту члена Государственной комиссии РФ 
по химическому разоружению и Председателя 
секции Научного совета Совета Безопасности РФ 
Н.А. Платэ стал одним из разработчиков утверж-
дённой Президентом РФ доктрины химической 
и биологической безопасности страны. Он уде-
лял пристальное внимание вопросам обеспечения 
и реализации химической и биологической защи-
щённости объектов и населения России. Под его 
руководством и при его непосредственном участии 
разработаны эффективные полимерные системы 
для индивидуальной защиты от токсичных газов 
и паров, которые успешно используются в произ-
водстве средств защиты.

Под руководством Платэ в ИНХС РАН 
(Ю.А. Кол бановский, И.В. Россихин, И.В. Билера 
и др.) была разработана высокоэффективная техно-
логия уничтожения высокотоксичных химических 

С министром Франции по делам Европейского сооб-
щества лётчиком-космонавтом Клоди-Эньере. Па-
риж, 2005 г.

С президентами ИЮПАК (Н.А. Платэ – крайний справа)
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веществ, в том числе боевых отравляющих веществ, 
с использованием химического реактора, основан-
ного на ракетных технологиях. Этот же принцип 
использовался в первой стадии (получение синтез- 
газа) экологически чистой технологии выработки 
из природного газа важнейших продуктов топлив-
ного назначения – диметилового эфира, бензина 
и дизельного топлива (А.Я. Розовский, Г.И. Лин, 
Ю.А. Колбановский и др.). Экспериментальная 
проверка этих технологий на пилотных установках 
получила высокую оценку и в 2004 г. была удостоена 
премии Правительства РФ.

В течение 22 лет, до последнего дня своей жиз-
ни (16 марта 2007 г.) Николай Альфредович ру-
ководил Институтом нефтехимического синтеза 
им. А.В. Топчиева РАН. За эти годы он сумел создать 
дружный, работоспособный и творчески активный 
коллектив. Под руководством Платэ институт вошёл 
в число лучших научных учреждений страны, полу-
чил высокое международное признание.

Н.А. Платэ являлся президентом Мембранного 
общества России, председателем Научно-издатель-
ского совета РАН, главным редактором журналов 
“Вестник Российской академии наук” и “Высоко-
молекулярные соединения”, председателем Объеди-
нённого Научного совета РАН по химии нефти, угля 
и газа, членом Комиссии по присуждению Государ-
ственных премий Российской Федерации в области 
науки и техники.

Будучи всемирно признанным учёным, Платэ 
учувствовал во всех крупных международных науч-
ных форумах по физикохимии полимеров и мем-
бранным технологиям в качестве приглашённого 
докладчика. Свободно владея английским и фран-
цузским языками, он активно работал в полимер-
ной секции Международного союза теоретической 
и прикладной химии (ИЮПАК), его многократно 
приглашали с научными докладами и лекциями 
в ведущие университеты и крупные научные центры 
Европы, США, Японии. Его деятельность внесла 
огромный вклад в развитие международного науч-
ного сотрудничества. 

О международном признании научных заслуг 
Н.А. Платэ свидетельствуют многочисленные зару-
бежные награды и премии, которые ему присужда-
лись. Австрийское химическое общество наградило 
его Международной медалью имени Г. Марка за за-
слуги в области науки о полимерах, он был удостоен 
премии Японского полимерного общества за дости-
жения в химии полимеров, степени доктора Honoris 
causa Парижского университета, награждён Коман-
дорским крестом “За заслуги” Республики Польша, 
орденом Академических Пальм и орденом Почётного 
легиона (Франция), орденом Оранских–Нассау (Ни-
дерланды), Крестом “За заслуги в области изобре-
тательства” (Бельгия). Как активный участник 
Международного Пагуошского движения учёных за 
всеобщую ядерную безопасность Н.А. Платэ была 

присуждена международная премия за заслуги в об-
ласти химического разоружения “Золотой волк”. 
Его избирали членом Европейской академии наук, 
иностранным членом национальных академий наук 
Украины и Таджикистана, членом редколлегий пяти 
международных химических журналов.

Талантливый учёный и педагог, Платэ был круп-
ным организатором науки, одним из блестящих ру-
ководителей Российской академии наук в тяжелей-
ший период её существования. В качестве главного 
учёного секретаря (с 1996 г.), а затем и вице-прези-
дента РАН (с 2001 г.) он во многом способствовал 
сохранению РАН как ведущей научной организации 
страны, усилению роли науки и наукоёмких техно-
логий в экономике России, укреплению позиций 
РАН в международном научном сообществе.

Многогранная научная, научно-организацион-
ная и общественная деятельность Н.А. Платэ была 

Николай Альфредович Платэ



 1031

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК том 94 № 11 2024

“Я СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК, ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ РАБОТА И ХОББИ СОВПАДАЮТ”

высоко оценена Правительством страны. Он был 
награждён орденами СССР “Знак почёта”, “Друж-
бы народов” и Российской Федерации “За заслуги 
перед Отечеством” IV, III и II степеней. Ещё при 
жизни Николая Альфредовича его именем была на-
звана одна из вновь открытых малых планет.

Николай Альфредович Платэ безвременно ушёл 
из жизни полным творческих и жизненных сил. Его 

похоронили в Москве, на Новодевичьем кладбище 
рядом с матерью. В нашей памяти он навсегда оста-
нется выдающимся учёным, прекрасным педагогом, 
доброжелательным и внимательным к коллегам, жиз-
нерадостным и обаятельным человеком. В 2014 г. вы-
шла книга “Академик Николай Альфредович Платэ 
по воспоминаниям современников”, в которой опу-
бликованы воспоминания российских и зарубежных 
коллег и учеников Николая Альфредовича. 

“I AM A HAPPY PERSON BECAUSE MY JOB AND HOBBY COINCIDE”

TO THE 90TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ACADEMICIAN N.A. PLATE

A.L. Maksimova,*, I.S. Kalashnikovaa,**
aA.V. Topchiev Institute of Petrochemical Synthesis, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

*E-mail: max@ips.ac.ru
**E-mail: kalashnikova@ips.ac.ru

The article is dedicated to the memory of the outstanding Russian scientist Nikolai Alfredovich Plate, 
whose ninetieth birthday is celebrated in 2024. The authors analyze his contribution to the development 
of polymer chemistry, his role as an organizer of science, his significance in the international 
cooperation of the Russian Academy of Sciences.
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ЭТЮДЫ ОБ УЧЁНЫХ

Профессиональная и личная биография Е.В. Тар-
ле (1874–1955) неразрывно связана с этапами и по-
воротами сложного пути России и российской 
исторической науки первой половины ХХ столетия. 
Талантливый учёный, он и сегодня остаётся одним 
из самых известных отечественных историков. Его 
труды регулярно переиздаются и относятся к чис-
лу историографической классики, а издание ранее 
неопубликованного наследия неизменно вызыва-
ет интерес [1, 2]. Известность Е.В. Тарле выходит 
далеко за рамки круга любителей истории, а сам 
историк стал частью российской интеллектуаль-
ной традиции. Нобелевский лауреат, физик-экспе-
риментатор П.Л. Капица, не склонный расточать 
комплименты, признавался, что с интересом читал 
труды Тарле [3, с. 357]. Такое широкое признание 
неслучайно. Оно опирается не только на высокий 
уровень обоснованности и исследовательской 
аналитики работ Тарле, но и на их несомненные 
литературные достоинства, сделавшие его лучшие 
сочинения образцами стиля. 

СИДОРОВ Александр Валентинович – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
истории государственного и муниципального управления факультета государственного управления МГУ 
им. М.В. Ломоносова. СИДОРОВА Любовь Алексеевна – доктор исторических наук, главный научный 
сотрудник, руководитель Центра “Историческая наука России” ИРИ РАН. ТИХОНОВ Виталий Вита-
льевич – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра “Историческая наука России” 
ИРИ РАН.

Пожалуй, мало кому из учёных-историков посвя-
щено такое количество историографической лите-
ратуры, как Тарле. Среди исследователей его мно-
гогранной личности и творческого наследия надо 
особо выделить Е.И. Чапкевича и Б.С. Кагановича, 
посвятивших выдающемуся историку целый ряд мо-
нографий и статей [4–8].

Григорий Вигдорович Тарле родился 27 октября 
1874 г. в Киеве в еврейской семье, перебравшейся 
затем в Херсон. Там он учился в гимназии и с юных 
лет увлёкся историей, запоем читал книги Т. Ма-
колея, Т. Карлейля, С.М. Соловьёва, Н.И. Косто-
марова. Уже в круге чтения обнаружился его инте-
рес к насыщенному историческому повествованию 
и ярким историческим личностям; любимым пи-
сателем на всю жизнь стал мастер психологическо-
го романа Ф.М. Достоевский. В Херсоне будущий 
историк встретил жену – Ольгу Григорьевну Ми-
хайлову, с которой прожил в браке до конца жизни 
и для венчания с которой в 1893 г. принял крещение 
по православному обряду и был наречён Евгением. 
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В 1892 г. Тарле поступил на историко-фило-
логический факультет Новороссийского универ-
ситета (г. Одесса), но затем перевёлся в Киевский 
университет. Его наставником стал известный исто-
рик-медиевист И.В. Лучицкий. По окончании универ-
ситета Тарле был оставлен для приготовления к про-
фессорскому званию, в 1898 и 1899 гг. командирован 
для работы в зарубежных архивах. Одновременно 
с исследовательской он активно включился в лите-
ратурную и общественную деятельность. 29 апреля 
1900 г. за участие в публичном докладе А.В. Луначар-
ского “Генрик Ибсен как моралист”, сборы от кото-
рого должны были пойти на помощь политзаключён-
ным, Тарле был арестован и месяц провёл в тюрьме, 
после чего последовал запрет на преподавательскую 
деятельность. Он вынужден был уехать из Киева и пе-
ребраться в Варшаву, где прожил год, затем переехал 
в Санкт-Петербург, оставаясь под следствием. 

В 1901 г. в Киевском университете Е.В. Тарле за-
щитил магистерскую диссертацию “Общественные 
воззрения Томаса Мора в связи с экономическим 
состоянием Англии его времени”. Для защиты он 
вынужден был получить специальное разрешение, 
позволявшее ему находиться в Киеве в течение 48 ча-
сов. Диссертация была защищена, пусть и не стала 
его безусловной творческой удачей [5, с. 30–34]. 

После прекращения следствия Тарле сумел до-
биться места приват-доцента в Санкт-Петербург-
ском университете. Там он быстро приобрёл славу 
блестящего лектора, слушать которого приходили 
студенты разных факультетов, и зарекомендовал 
себя специалистом по широкому кругу проблем 
всеобщей истории. Этот универсализм, подкре-
плённый феноменальной памятью, стал визитной 
карточкой историка. В те годы сложилась и теоре-
тико-методологическая позиция учёного. Тарле сле-
дил за актуальными теориями, ориентированными 
на раскрытие различных факторов исторического 
процесса, в первую очередь социально-экономиче-
ских и классовых [9, с. 297–304], в чём сближался 
с марксизмом и даже имел соответствующую репу-
тацию. Одновременно его чрезвычайно привлекала 
интеллектуальная история. 

Тарле призывал не переоценивать силу истори-
ческих закономерностей и прогностические воз-
можности историка. Он считал, что “к истории 
в сравнении с естествознанием приходится предъ-
являть заниженные требования” [10, с. 116]. Отста-
ивая право на образность в преподнесении истории, 
учёный подчёркивал, что только следуя за перво-
источниками можно подготовить историческое 
исследование, а не роман [11, с. 29]. Евгений Вик-
торович скептически относился к универсальным 
объяснительным моделям: его, безусловно, можно 
причислить к сторонникам многофакторного под-
хода и критического позитивизма. 

Не менее активной оказалась и общественная 
жизнь начинающего историка. Он сотрудничал 

с либерально-демократическими изданиями “Но-
вое слово”, “Вестник Европы”, “Русская мысль” 
и др. Во время Первой русской революции Тарле 
принимал самое непосредственное участие в вы-
ступлениях оппозиционной интеллигенции, вхо-
дил в либеральный Академический союз. Он под-
писал коллективную “Записку о нуждах народного 
просвещения” (“Записка 342-х”), в которой кри-
тиковалась охранительная политика правительства 
в области образования. На следующий день после 
принятия Манифеста 17 октября 1905 г. об усо-
вершенствовании государственного порядка Тар-
ле участвовал в неразрешённом митинге, который 
разгоняли войска. Историк был ранен саблей в го-
лову и чудом остался жив. В газетах даже появилась 
информация о его смерти. Однако Е.В. Тарле не 
связал свою судьбу с какой-либо определённой по-
литической партией, его предпочтения находились 
“где-то между левыми кадетами и правыми меньше-
виками” [4, с. 43]. Под впечатлением событий Пер-
вой русской революции он написал и в 1906 г. издал 
книгу “Падение абсолютизма в Западной Европе”, 
в которой доказывал, что абсолютистские режимы 
исторически обречены, а в отношении русского ца-
ризма было сказано: “Наше самодержавие зажилось 
на свете дольше, нежели всякое другое” [12, с. 189]. 

Главное внимание Тарле уделял фундаменталь-
ным академическим исследованиям, основанным 
на первоисточниках, почти ежегодно работая во 
французских архивах. Результатом стала моногра-
фия “Рабочий класс во Франции в эпоху револю-
ции (1789–1799)” (Ч. 1. СПб., 1909; Ч. 2. СПб., 1911). 
В книге было доказано, что уровень промышлен-
ного и капиталистического развития Франции 
накануне революции был относительно невысок, 
и проводилась мысль о пассивности рабочего класса 
в ходе революции. Особое внимание историк уделил 
проблеме так называемого максимума (то есть фик-
сированного максимума цен и зарплат, установлен-
ного революционным правительством), считая, что 
его введение больно ударило по экономике и не сни-
зило социальной напряжённости. 24 апреля 1911 г. 
Тарле защитил эту работу в качестве докторской 
диссертации в Санкт-Петербургском университете. 
Официальными оппонентами выступили Н.И. Ка-
реев, Э.Д. Гримм и И.В. Лучицкий, защита прошла 
успешно. Согласно свидетельству корреспонден-
та газеты “Речь”, чтобы избежать беспорядков во 
время защиты, в университетском дворе и в самом 
здании дежурили наряды полиции [4, с. 65]. 

Экономической проблематике наполеоновской 
эпохи Е.В. Тарле посвятил монографию “Конти-
нентальная блокада” [13]. Вопреки распространён-
ному мнению, что континентальная блокада спо-
собствовала развитию промышленности Франции, 
историк пришёл к выводу, что она нанесла ущерб 
французской экономике. В 1913 г. Тарле представил 
результаты своего исследования на Международном 
историческом конгрессе в Лондоне [14, с. 130–133]. 
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К тому времени он стал признанным специалистом 
по истории Французской революции и наполеонов-
ской эпохи в России и за рубежом. 

В годы Первой мировой войны Тарле занял по-
следовательную антантофильскую позицию, высту-
пал с публицистическими статьями, настаивая на 
том, что страны Антанты заняли в войне оборони-
тельную позицию, в то время как Германия стре-
милась расчленить Россию и лишить её статуса ве-
ликой державы. Февральскую революцию историк 
встретил с воодушевлением, видя в ней свершение 
собственных прогнозов исторического развития 
России. Он вошёл в состав редакционной комиссии 
Чрезвычайной следственной комиссии Временно-
го правительства по расследованию преступлений 
царского режима. 

Установление власти большевиков Тарле не 
приветствовал, однако в жёсткой оппозиции к но-
вой власти не находился: продолжал читать лекции 
в Петроградском университете, принимал участие 
в организации Центрального государственного 
исторического архива. Произошли и важные пере-
мены в его положении среди петроградских исто-
риков. Он сблизился с главой историков-русистов 
академиком С.Ф. Платоновым – в те годы непре-
рекаемым авторитетом в университетской и акаде-
мической среде. В 1921 г., благодаря его поддержке, 
а также византиниста академика Ф.И. Успенского, 
Е.В. Тарле был избран членом-корреспондентом 
Российской академии наук.

Самое деятельное участие Тарле принимал 
в первом российском послереволюционном исто-
рическом журнале “Дела и дни”, три книги кото-
рого увидели свет в 1920–1922 гг. В книге второй 
за 1921 г. была опубликована его статья “Теодор 
Шиман. 1847–1921” [15]. В ней ярко проявилось 
мастерство Тарле-биографа в создании сложных 
психологических портретов выдающихся истори-
ческих деятелей и историков – его современников. 
Эта статья справедливо названа “образцом подхода 
Тарле к творчеству историков прошлого” [2, с. 11]. 
Она была откликом на сообщение о смерти извест-
ного немецкого исследователя, который “и как 
историк, и как публицист” был “давно уже свя-
зан так или иначе с Россией” [15, с. 180]. В пор-
трете Т. Шимана отражены его главные черты как 
историка, политика и человека. Этот характерный 
для Тарле многомерный подход позволил ярко 
и с большой степенью объективности оценить 
творчество немецкого историка. Представив в не-
скольких штрихах начало его научной биографии – 
рождение в Российской империи, Дерптский уни-
верситет и занятия историей в Прибалтийском 
крае, Евгений Викторович подробно остановился 
на берлинском периоде деятельности историка, ко-
торому удалось познакомиться и затем сблизиться 
с канцлером О. Бисмарком и кайзером Вильгель-
мом II [15, с. 180]. 

 Тарле остановился на ключевой для анализа 
основ исследовательского метода историков ХХ в. 
проблеме – их вовлечённости в политико-идеоло-
гические течения эпохи. Для него “Шиман-поли-
тик интересен как психологическое явление, как 
представитель особого типа политического мыш-
ления”. Перечислив всевозможные эпитеты, кото-
рыми Шимана именовали современники – “реак-
ционер”, “византиец, льстец, лукавый царедворец”, 
“барабанный патриот, шовинист, легкомысленный 
забияка, газетный Мальбрук”, – Тарле предложил 
“отстранить за ненадобностью” все эти “коротень-
кие эпитеты” и попытаться понять своего “замол-
чавшего навсегда” коллегу [15, с. 191]. Основа та-
кого понимания – проникновение в психологию 
Шимана, которая для Тарле как “свидетеля послед-
него, блистательнейшего периода вильгельмовской 
эры и внезапной, безнадёжной гибели германской 
империи” была “ещё близка и понятна”. Здесь 
проявилась присущая учёному черта – стремление 
рассмотреть судьбу конкретного историка в обсто-
ятельствах конкретного времени: “Голова закружи-
лась не у одного Шимана, но у всего его поколе-
ния” [15, с. 191], – констатировал он. 

Анализируя научное творчество Т. Шимана, 
Тарле показал, как личностные черты немецкого 
историка проявились на страницах его произведе-
ний. Тем самым он решал одну из главных проблем 
биографии как жанра исторического исследования, 
затрагивая вопросы взаимодействия героя и автора 
повествования, которая, заметим, активно обсужда-
ется современными историками [16, с. 6]. Обозре-
вая исследовательские и публицистические работы 
немецкого коллеги, за “его внешней, несложной 
биографией” [15, с. 181] Тарле обнаружил челове-
ка, для которого слова “Германия – авангард чело-
вечества” были аксиомой и имели решающее зна-
чение для формирования отношения к России как 
возможной сопернице Германии. “Россия? – как 
бы спрашивал Тарле и отвечал, – Шиман сначала 
(в восьмидесятых и девятидесятых годах) её изучал, 
уважал и не любил, с японской войны изучал и не 
уважал, с 1912 года изучал, не уважал и ненавидел; 
и в течение всей жизни не переставал её опасать-
ся” [15, с. 192, 193]. 

В главном историческом труде Шимана, посвя-
щённом истории России в царствование императора 
Николая I, Тарле разглядел личность автора, сфор-
мировавшуюся “в традициях эры Бисмарка”, когда 
“сила являлась решающим моментом в вопросах 
уважения”. Именно поэтому Шиман, подчёркивал 
Тарле, под Россией “понимал исключительно рус-
скую государственную мощь, но ни в каком случае 
не русский народ”, а “русские культурные достиже-
ния всегда были для него книгою за семью печатя-
ми” [15, с. 192, 193].

Владея всеми тонкостями историографического 
анализа, Тарле выделил основные качества Ши-
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мана как историка-профессионала. Подмеченный 
“органический порок научной индивидуально-
сти Шимана” – “непреодолимое нерасположение 
к сколько-нибудь широким конструкциям и, глав-
ное, отсутствие потребности в них” – он связывал 
с принадлежностью историка к ответвлению школы 
Л. Ранке [15, с. 181]. Вместе с тем Е.В. Тарле подме-
тил безусловно сильные стороны Шимана-иссле-
дователя. По его мнению, у того была “драгоцен-
ная черта: вкус и любовь к архивному документу, 
и почти всегда сопряжённая с этою – другая черта: 
упорное нежелание браться за перо, если нет в виду 
сказать что-либо новое” [15, с. 182], что позволило 
сделать рассказ о Николае I и его эпохе “самосто-
ятельным и жизненным”, а главное – представить 
“живого человека, стоявшего в центре и влиявшего 
на события” [15, с. 190]. Проницательный взгляд 
Тарле заметил в научной позиции Шимана важную 
черту – безукоризненную личную честность, про-
являвшуюся даже тогда, когда критическое чутье 
изменяло немецкому учёному [15, с. 197]. 

В 1922 г. Е.В. Тарле совместно с Ф.И. Успенским 
учредили исторический журнал “Анналы” и ста-
ли его редакторами. Редакция помещалась прямо 
в квартире Евгения Викторовича. В 1922–1924 гг. 
вышло всего четыре номера, и издание было при-
остановлено из-за отсутствия средств и цензурных 
барьеров, тем не менее оно оставило заметный 
историографический след. В первом номере Тарле 
поместил программную статью “Очередная зада-
ча”, в которой рассуждал о влиянии исторического 
опыта на сознание современников. Он указывал, 
что личный опыт масштабных исторических собы-
тий позволяет лучше понять ход истории. Касаясь 
переживаемой “эпохи катастроф”, Тарле писал: 
“Государства, казавшиеся вечными, разлетаются 
в куски, государственная культура оказывается ни-
чтожною плёнкою, первозданный хаос окутывает 
и топит скорлупу, которая только что представля-
лась несокрушимым и величавым ковчегом. Это 
только кажется некоторым слабонервным людям, 
попавшим в такой циклон, что они сходят с ума 
и бредят; нет, это они до сих пор бредили, убаюки-
ваемые искусственным спокойствием, забывши, что 
в нескольких аршинах под изящным ковром их ка-
юты тёмная и бездонная пучина, готовая их погло-
тить, и что пучина есть извечная природная дикость, 
а их каюта хрупкая и искусственная выдумка; что 
пучина была до каюты – и останется после каюты, 
а сами они ещё могут изучать пучину, да и то изуча-
ют её плохо, но управлять ею не могут никак; самое 
большое – могут попытаться отсрочить гибель своей 
скорлупки” [17, с. 15].

Советская власть относилась к именитому исто-
рику настороженно. Однако Тарле имел прочную 
репутацию “левого” профессора, пусть и не боль-
шевика или хотя бы социалиста. Его нередко при-
числяли к “полумарксистам”. На него смотрели 

как на “попутчика”, но ценного учёного с мировым 
именем. На V Международном конгрессе истори-
ков (1923 г., Брюссель) Тарле присутствовал в соста-
ве делегации Российской академии наук, поскольку 
советское государство не имело международного 
признания. Участие учёного в работе конгресса рас-
сматривалось как “в высшей степени желательное 
с точки зрения возобновления научных сношений 
России с Западом” [18, с. 23]. С 1924 г. Тарле возоб-
новил регулярные поездки во Францию для работы 
в архивах. Он пользовался заслуженным признани-
ем европейских и американских историков; был из-
бран членом ряда престижных научных обществ во 
Франции, читал лекции в зарубежных университе-
тах. В 1927 г. по представлению влиятельного круга 
историков – членов АН СССР Ф.И. Успенского, 
В.П. Бузескула, М.М. Богословского и С.Ф. Пла-
тонова Е.В. Тарле был избран академиком, что 
подтвердило его статус как самого авторитетного 
отечественного специалиста по новой и новейшей 
истории стран Запада. 

Тарле стремился установить профессиональные 
отношения с руководящими историками-марк-
систами. Они сложились с директором Института 
К. Маркса и Ф. Энгельса Д.Б. Рязановым, но не с ли-
дером советской исторической науки М.Н. Покров-
ским. Причиной стала полемика вокруг вышедшей 
в 1927 г. книги Тарле “Европа в эпоху империализ-
ма”. Покровский критиковал автора за недооценку 
роста классовой борьбы накануне Первой мировой 
войны и упрекал его в “антантофильстве” [19], что 
выходило за рамки научной полемики и имело ха-
рактер серьёзного политического обвинения. Тарле 
вынужден был публично выступить в печати с разъ-
яснением своей позиции [20], а во втором издании 
книги сделал акцент на тезисе о стремлении всех 
великих европейских держав решать назревшие 
противоречия при помощи силы [21]. 

“Великий перелом” рубежа 1920–1930-х годов, 
ознаменовавший окончание относительно мирного 
сосуществования старой “профессорской” и моло-
дой марксистской исторической науки и утвержде-
ние монопольного положения последней, трагиче-
ски сказался на судьбе Тарле. По так называемому 
“Академическому делу” был арестован весь цвет до-
революционной исторической науки России. Исто-
рикам было предъявлено обвинение в создании под-
польной организации под названием “Всенародный 
союз борьбы за возрождение свободной России”. 
Тарле был арестован 28 января 1930 г. Месяц на-
зад он вернулся из заграничной командировки во 
Францию, и эта поездка в Западную Европу станет 
последней в его жизни. Согласно утверждению сле-
дователей, Тарле должен был занять пост министра 
иностранных дел в будущем правительстве. Исто-
рика допрашивали 70 раз: сначала он отрицал вину, 
но затем под давлением дал признательные показа-
ния [22]. Никакой тайной организации в реальности 
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не существовало, а в протоколах допросов виртуоз-
но переплетались правда, полуправда и откровен-
ная ложь. Осуждённые были лишены академических 
званий и исключены из состава членов АН СССР. 

Постановлением ОГПУ от 8 августа 1931 г. Тар-
ле был выслан на пять лет в Алма-Ату. Опальный 
историк начал борьбу за свою реабилитацию: он на-
правил заявление, в котором отрицал данные под 
следствием показания. Однако главную роль тут 
сыграли протесты против ареста и ссылки Тарле за-
падноевропейских учёных, социалистов и деятелей 
культуры. За него вступились и ветераны русского 
революционного движения – вдова Г.В. Плеханова 
Р.М. Плеханова-Богард и Л.Г. Дейч [4, с. 94]. Тарле 
разрешили приехать в Москву, и в октябре 1932 г. 
секретарь ВЦИК А.С. Енукидзе сообщил ему о по-
миловании1. Историку вернули его ленинградскую 
квартиру и восстановили в должности профессора 
ЛГУ, однако он стал невыездным. Звание академика 
АН СССР было возвращено Тарле в 1938 г. [23, с. 110, 
111]. В печати тех лет историк выступал редко. Из 
значимых изданий следует назвать публикацию под 
его редакцией и со вступительной статьёй мемуаров 
Талейрана. Также Евгений Викторович работал над 
монографией “Жерминаль и прериаль”, посвящён-
ной восстаниям голодающих санкюлотов в 1795 г., 
текст которой был подготовлен ещё до ареста, но 
книгу удалось выпустить только в 1937 г. [24, 25]. 

Восстановлению позиций Е.В. Тарле в сообще-
стве советских историков немало способствовал 
произошедший в стране в середине 1930-х годов 
идеологический поворот, который в исторической 
науке проявился в изучении и преподавании исто-
рии как дисциплины, формирующий патриотиче-
ское сознание советских граждан. Тарле, как и мно-
гие другие историки его поколения, возвращались 
на государственнические позиции [26]. Именно в те 
годы ему удалось создать книги, названия которых 
в российском общественном сознании стали неот-
делимы от его имени – “Наполеон” и “Нашествие 
Наполеона на Россию”. 

В начале лета 1936 г. в возрождённой М. Горь-
ким серии художественно-биографических книг 
“Жизнь замечательных людей” массовым тиражом 
была издана книга Тарле “Наполеон”. Предложение 
написать её было получено годом ранее, от “очень 
больших шишек” [22, с. CV]. Она имела громадный 
читательский успех и была сразу же переведена на 
французский, английский, польский, а затем швед-
ский, норвежский и другие языки и впоследствии 
многократно переиздавалась. Для советской исто-
рической науки, в которой историко-биографиче-
ский жанр в целом не пользовался особой популяр-
ностью, книга стала событием [27, с. 9], откликом 
на складывавшуюся геополитическую обстановку – 
1 Реабилитирован Е.В. Тарле был уже посмертно, в 1967 г., 

вместе с большой группой лиц, проходивших по “Акаде-
мическому делу” [22, с. LI].

нарастание угрозы войны в связи с укреплением фа-
шистской диктатуры А. Гитлера, претендовавшего, 
как когда-то Наполеон, на мировое господство.

Монография о Наполеоне в полной мере отра-
зила талант Е.В. Тарле – историка и мастера сло-
ва. Книгу отличала художественность изложения 
и глубокий психологизм. Используя множество 
разно образных документальных свидетельств, ав-
тор включил фигуру Наполеона Бонапарта в общий 
контекст эпохи, показал эволюцию его личности, 
размышлял о природе бонапартизма. Своим иссле-
дованием Тарле поставил целый ряд проблем: чем 
была война 1812 г. в череде революционных и напо-
леоновских войн, вызвавших, в свою очередь, волну 
национально-освободительных войн и движений; 
как и почему готовилась и началась война 1812 г., 
каков был её исход и значение как для самого Напо-
леона, так и для России и наполеоновской Франции. 

Немногим более года спустя, в 1937 г., на стра-
ницах литературно-художественного и обществен-
но-политического журнала “Молодая гвардия”, 
в выпусках за октябрь–декабрь 1937 г. и за январь–
март 1938 г., было опубликовано новое исследо-
вание Е.В. Тарле “Нашествие Наполеона на Рос-
сию”, вышедшее вскоре отдельным изданием [28]. 
Оно было неразрывно связано с его предыдущей 
работой. В обеих книгах историк талантливо пред-
ставил хитросплетения европейской политики, со-
ставлявшие предысторию нашествия Наполеона, 
трансформацию его захватнических замыслов. Он 
анализировал ход военных действий, рассмотрел де-
ятельность полководцев воюющих сторон, раскрыл 
роль русского народа в отражении иноземного втор-
жения. Войну 1812 г. Тарле определил как самую 
характерную из империалистских войн, которые вёл 
Наполеон, отстаивавший интересы французской 
крупной буржуазии [28, с. 439].

Центральная тема повествования – роль рус-
ского народа в войне 1812 г. Наполеон, писал Ев-
гений Викторович, проявил его “полное незнание 
и непонимание”, что и стало “коренной из всех его 
ошибок” [29, с. 257]. Именно с непримиримым от-
ношением русского народа к иностранной агрес-
сии он связал провал похода Наполеона на Россию. 
В небольшой брошюре, вышедшей в 1938 г. в серии 
“В помощь пропагандисту РККА”, Тарле писал: 
“Наполеон… был побеждён русским народом, ко-
торый никогда со времени своего объединения на 
протяжении всей своей истории не склонялся пред 
иноземными захватчиками” [30, с. 706].

Тарле много внимания уделил Бородинскому 
сражению, значение которого он рассмотрел с двух 
сторон: чем оно было для Наполеона и чем – для 
России. Для Наполеона оно являлось средством вы-
нудить Александра I заключить мир, а стало одним 
из актов трагедии, но не всей трагедией: “Судьба 
наполеоновской империи переломилась не на Бо-
родинском поле, а во время всего этого русского 
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похода”. Для России Бородинская битва оказа-
лась “излишней стратегически”, но “неизбежной 
морально и политически” [29, с. 263] и стала бес-
спорной моральной победой. “А в свете дальнейших 
событий можно утверждать, – заключил историк, – 
что и в стратегическом отношении Бородино оказа-
лось русской победой всё-таки больше, чем фран-
цузской” [29, с. 268].

Несмотря на гонения на Русскую Православную 
Церковь, особенно сильные на рубеже 1920–1930-х 
го дов, Тарле не обошёл молчанием её роль в отра-
жении наполеоновского нашествия. Хотя и с не-
обходимыми оговорками и акцентом на факты 
разграбления и осквернения наполеоновскими во-
йсками церковных зданий в антифранцузских цер-
ковных проповедях, он упомянул о том, что в них 
духовенство призывало к мобилизации духовных 
сил народа в противостоянии агрессору [28, с. 643]. 
В контексте той атеистической эпохи даже столь 
поверхностное упоминание о роли церкви в войне 
1812 г. было, скорее, исключением, чем правилом. 
В момент появления книг Тарле на месте памятника 
мужеству русского народа в Отечественной войне 
1812 г. – Храма Христа Спасителя – полным ходом 
шла стройка Дворца Советов.

Е.В. Тарле создал полифоничные и эмоциональ-
но окрашенные образы главных действующих лиц 
описываемого им времени – Александра I и Напо-
леона Бонапарта, русских и французских военачаль-
ников, политиков. В натуре Наполеона он подметил 
изначально присутствовавшее нежелание подчи-
няться кому бы то ни было. Это качество, которое 
после Тильзита проявлялось у императора францу-
зов всё более явственно, переросло к 1812 г. в не-
способность “повиноваться также обстоятельствам 
и считаться с ними” [28, с. 472]. 

Работая над фигурой М.И. Кутузова, Тарле провёл 
скрупулёзный анализ документов и свидетельств со-
временников о великом русском полководце, пресле-
дуя цель максимально объективно подойти к харак-
теристике его личности и деятельности. Как военный 
стратег, писал Евгений Викторович, он “был очень 
умён, очень хитёр и тонок” [29, с. 255]. Важнейшей 
чертой Кутузова-полководца он назвал его стремле-
ние вести войну “с наименьшей затратой живых сил 
русского народа” [28, с. 558]. Именно с ней он связы-
вал его осторожность и нежелание подвергать войска 
неоправданному риску. Показывая умение Кутузова 
быть ловким царедворцем, чрезвычайно ценившим 
власть, успех и почести, историк одновременно ха-
рактеризовал его как человека, обладавшего глубо-
ким чувством родины, которое особенно проявилось 
в 1812 г. Эти качества обусловили его широчайшую 
популярность среди всех слоёв населения и в армии. 
В последующей советской историографии подчёр-
кнутый Тарле дар Кутузова чувствовать русский на-
род и ощущать себя его частью стал главным крите-
рием в оценке великого полководца. 

Тема борьбы с наполеоновским нашествием, ко-
торую поднял в своих исследованиях конца 1930-х 
го дов Тарле, многократно поднималась в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Сопоставление двух 
времён – Второй мировой войны и военных кам-
паний Наполеона – стало сюжетом новой работы 
“Гитлеровщина и наполеоновская эпоха” [31], уви-
девшей свет в 1942 г. В том же году в юбилейном 
сборнике, подводившем итоги двадцатипятилетнего 
пути развития исторической науки в СССР, заслу-
ги Е.В. Тарле как историка наполеоновских войн 
получили высочайшую оценку. О его “Нашествии 
Наполеона на Россию” было сказано, что “совет-
ская наука может гордиться прекрасной книгой 
акад. Е. Тарле”, который “с присущим ему литера-
турным блеском излагает результаты проведённой 
им большой работы по изучению как изданных 
материалов и материала первоисточников о напо-
леоновской эпохе и о войне 1812 г., так и неиздан-
ных” [32, с. 111].

Замечательной чертой авторского стиля Е.В. Тар-
ле было умение высказывать новые идеи и суждения 
в форме размышлений и гипотез, не препятствовав-
ших дальнейшей разработке затронутых вопросов. 
Несмотря на свой неоспоримый авторитет в иссле-
довании истории Отечественной войны 1812 г., он 
никогда не считал своё ви́дение окончательным и не-
оспоримым, полагая, что живая исследовательская 
мысль, вооружённая знанием исторических источ-
ников, обнаружит новые аспекты темы [33, с. 8]. 
Историки следующих поколений соглашались не 
со всеми оценками, данными Тарле, обнаруживали 
отдельные противоречия в его суждениях [34, с. 59, 
60], но всё это не влияло на судьбу написанных им 
книг, популярность которых вышла далеко за рамки 
профессионального сообщества историков. 

Благодаря умению глубоко проникать в суть 
исторических событий Тарле видел в отдалённом 
прошлом скрытые пружины и мотивы действий 
и обнаруживал их в современности, а владение ли-
тературной формой изложения в сочетании с эзо-
повым языком позволяли ему дипломатично, но 
жёстко выражать своё отношение к настоящему. 
Например, рецензируя изданные в 1943 г. мемуары 
Армана де Коленкура о войне 1812 г., учёный об-
ратил внимание на позицию Англии в отношении 
наполеоновского нашествия. Он напомнил, как 
в 1812 г. министр иностранных дел Великобритании 
лорд Кэстльри “одинаково пламенно желал двух ве-
щей: во-первых, победы России над Наполеоном и, 
во-вторых, чтобы эта победа не досталась русским 
слишком легко и скоро” [35, с. 87]. Кивок в сторону 
союзников СССР в войне с фашизмом, затягивав-
ших открытие второго фронта, был очевиден.

Книги о Наполеоне и его походе на Россию 
сделали Е.В. Тарле самым популярным советским 
историком. Благоволение И.В. Сталина постави-
ло учёного в привилегированное положение. Его 
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 статьи и заметки по международным делам посто-
янно публиковались в центральной советской прессе. 
Он был включён в авторский коллектив трёхтомной 
“Истории дипломатии” [36], призванной воору-
жить советских дипломатов не классовыми, а кон-
кретно-историческими знаниями. При подготовке 
издания консультации проходили на “партийном 
Олимпе”. Именно тогда, 3 июня 1941 г., состоялась 
единственная задокументированная встреча Тарле со 
Сталиным, продолжавшаяся полтора часа [37, с. 335]. 

Первый том “Истории дипломатии” вышел 
в 1941 г., и на следующий год авторский коллектив 
удостоился Сталинской премии. Для второго тома, 
“по особому указанию”2, Тарле подготовил очерк 
“Организационные формы и техника современной 
дипломатии”. Однако затем издание было расши-
рено, и очерк вошёл уже в третий том, вышедший 
в 1945 г.

В годы Великой Отечественной войны оратор-
ский и литературный дар Е.В. Тарле оказался осо-
бенно востребованным. Как всемирно известному 
историку и великолепному оратору ему выделили 
специальный поезд-вагон, на котором он совер-
шал пропагандистские поездки по СССР. Евгений 
Викторович читал лекции в самых разных аудито-
риях: перед агитаторами, нефтяниками, металлур-
гами, учёными и т.д. [7, с. 330]. В одном из писем 
он сообщал, что за три недели прочитал одиннад-
цать двухчасовых лекций для рабочих свердловских 
и нижнетагильских заводов, где его принимали 
“ультратепло” [38, с. 498].

Е.В. Тарле выступал в роли научного консультан-
та советского правительства по вопросам внешней 
политики и культуры. Известна его записка «О “за-
вещании” Петра I», написанная в ответ на запрос 
вице-президента АН СССР О.Ю. Шмидта в декабре 
1941 г. В ней доказывалось, что “завещание” было 
пропагандистской фальшивкой [39, с. 513–515]. 
Историк состоял членом Чрезвычайной государ-
ственной комиссии по установлению и расследо-
ванию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников и Комиссии по вопросам мирных 
договоров и послевоенного устройства при Нарко-
мате иностранных дел СССР, который возглавлял 
М.М. Литвинов. Аналитические записки Тарле, по-
свящённые послевоенному устройству мира, обо-
сновывали укрепление статуса СССР как ведущей 
мировой державы [4, с. 233–237]. 

Согласно свидетельствам, Тарле искренне при-
знавал военные достижения Сталина, при этом счи-
тая, что союз с западными странами мог бы способ-
ствовать смягчению советского режима [4, с. 241]. 
Он стремился продемонстрировать континуитет3 
2 РГАСПИ. Ф.17. Оп. 125. Д. 254. Л. 5. 
3 Континуитет (продолжательство) – теория и практика 

в международном праве о непрерывности государства как 
субъекта международного права и непрерывности между-
народных государственных обязательств.

российского великодержавия. Широкую извест-
ность получила его публичная лекция, в которой 
он подчеркнул, что присоединение нерусских на-
родов к России – явление прогрессивное, позво-
лившее им приобщиться к более высокой культуре 
и впоследствии стать частью социалистического 
государства. В освещении истории Тарле призы-
вал встать на “решительно патриотическую” точку 
зрения [40]. Такой “великодержавный” патриотизм 
вызвал протест у ряда советских историков более 
молодого поколения, стоявших на подчёркнуто 
классовых позициях, в частности у А.М. Панкрато-
вой. Для прояснения позиций в мае–июле 1944 г. 
было организовано совещание в ЦК ВКП (б), в ко-
тором приняли участие ведущие советские истори-
ки, в том числе и Е.В. Тарле. Его критиковали за 
идеализацию царской России и попытку выстроить 
историческую преемственность между Российской 
империей и Советским Союзом. 

Главным трудом военного времени стала для 
Тарле двухтомная монография “Крымская война”, 
которая вышла в свет в 1941-1943 гг. Историк со-
здал впечатляющее и увлекательное историческое 
полотно, показывающее Крымскую войну на широ-
ком социально-политическом и дипломатическом 
фоне. Автор подводил читателя к мысли, что война 
носила народный характер. Тарле писал, что, не-
смотря на поражение в Крымской войне, “великий 
колосс выдержал страшные удары в 1854–1855 гг. 
и не только не пал, но даже и не покачнулся. Таков 
один из исторических уроков Крымской войны” 
[41, с. 571, 572]. В условиях Великой Отечествен-
ной войны это было крайне актуально. За эту кни-
гу Тарле был удостоен Сталинской премии первой 
степени. В представлении комиссии было сказано: 
“В этом труде ярко обрисованы, с одной стороны, 
крайняя отсталость и реакционность николаевской 
монархии середины XIX века, с другой стороны, на 
многочисленных фактах и эпизодах показаны вы-
сокие боевые качества – стойкость, самоотвержен-
ность и героизм солдат и матросов русской армии, 
особенно защитников Севастополя”4.

Уже после войны книга была подвергнута крити-
ке, которая явилась эхом совещания 1944 г. В жур-
нале “Большевик” была опубликована рецензия 
Н.Н. Яковлева, в которой автор упрекал Тарле в не-
умении показать реакционную сущность царского 
режима [42, с. 66]. Евгений Викторович обратился 
к Г.М. Маленкову с просьбой разъяснить, являлась 
ли данная критика официальной партийно-госу-
дарственной точкой зрения. Историк прямо спра-
шивал: “Доверяют ли мне или нет?” [43, с. 105]. Во 
втором издании “Крымской войны” (1950) пассажи 
о великодержавии царской России были сняты. 

Военные и первые послевоенные годы стали для 
Е.В. Тарле временем особого признания. Он полу-
чил высшие советские правительственные награ-
4 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 53 а. Ед. хр. 6. Л. 129. 
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ды, среди которых были ордена Ленина и Трудово-
го Красного Знамени и Сталинская премия (1946) 
за участие в написании второго и третьего томов 
“Истории дипломатии”, был удостоен почётной док-
торской степени Алжирского университета (1944), 
Сорбонны (1945), университетов Осло (1946), Пра-
ги (1948) и Брно (1948), избран членом-корреспон-
дентом Британской академии (1944) и Норвежской 
Академии наук (1946). 

В 1948 г. Тарле по поручению Сталина присту-
пил к созданию трилогии “Русский народ в борьбе 
против агрессора”, в которой предполагалось опи-
сать крах замыслов Карла XII, Наполеона и Гитле-
ра. Он подготовил первую книгу – “Северная война 
и шведское нашествие на Россию” [44]. Однако её 
издание затягивалось, Евгений Викторович жало-
вался на постоянные придирки со стороны изда-
тельства. 18 мая 1949 г. он написал письмо лично 
Сталину, в котором признался, что возникшие пре-
поны посеяли в нём сомнения в том, что его всё ещё 
считают достойным написать эту трилогию, и спро-
сил: “Может быть, это отношение к моему труду со 
стороны Госполитиздата и является как бы указани-
ем и намёком, что моя работа признана ненужной 
со стороны Руководства?”5. Прямого ответа, скорее 
всего, не последовало. 

Основываясь на сохранившихся документах, 
можно более или менее уверенно говорить о том, 
что причиной задержки опубликования рукопи-
си стало то, что её сочли “отпиской” со стороны 
выдающегося историка. Директор Госполитизда-
та Ф.Ф. Чернов предоставил по запросу аппарата 
ЦК рецензию заведующего отделом исторической 
литературы издательства и редактора – историков 
И.А. Федосова и А.Ц. Мерзона, в которой они воз-
ражали против самого замысла трилогии, считая, 
что в таком виде труды можно издавать только в ка-
честве отдельных монографий. Они указали на мно-
жество недостатков книги о нашествии Карла XII. 
С их точки зрения, она была написана на скудной 
источниковой базе, без должного внимания к но-
вейшей литературе, с многочисленными фактогра-
фическими пробелами и т.д. Предлагалось серьёзно 
доработать представленную рукопись. Некоторую 
сумбурность изложения и многочисленные недочё-
ты отметил и другой рецензент – П.П. Епифанов6. 
Очевидно, руководство решило, что в таком виде 
монументальную трилогию, задумывавшуюся как 
историографический памятник русским победам, 
венцом которых стал разгром нацисткой Германии 
Советским Союзом во главе с И.В. Сталиным, из-
давать просто нельзя.

Тогда Тарле отправил Сталину рукопись моно-
графии и в письме подчеркнул, что стремится завер-
шить трилогию и хотел бы все силы посвятить книге 
о разгроме гитлеровской Германии [43, с. 105, 106]. 
5  РГАНИ. Ф. 3. Оп. 34. Д. 62. Л. 46. 
6  Там же. Л. 50–70. 

Книга о Северной войне вышла в свет уже после 
смерти Евгения Викторовича, трилогия же так и не 
состоялась. В целом годы позднего сталинизма ока-
зались для него непростыми: он болезненно воспри-
нимал антисемитскую кампанию, развернувшуюся 
в стране в конце 1940-х – начале 1950-х годов. 

Заключая очерк жизни и деятельности академика 
Евгения Викторовича Тарле, который, несмотря на 
свою краткость, даёт представление о его поистине 
громадном вкладе в отечественную историческую 
науку и культуру в целом, отметим главные черты 
творчества историка. Энциклопедичность знаний, 
погружённость в захватывающий мир исторических 
источников, служение науке и своему Отечеству 
определили тот высочайший научный статус, кото-
рым обладал Е.В. Тарле. Психологизм и непредвзя-
тость подхода к анализу деятельности отдельно 
взятой личности, будь то историк или правитель, 
в сочетании с обширной источниковой базой и ху-
дожественным стилем изложения делают работы за-
мечательного учёного и мастера художественного 
образа созвучными задачам современной историо-
графии, в которой всё более отчётливым становит-
ся стремление “отойти от крайностей сциентизма 
и добиться воссоединения истории и литературы на 
новом уровне понимания специфики исторического 
знания” [16, с. 10].
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БЫЛОЕ

Л.М. Пуссепа, научная школа нейроморфологии 
В.М. Бехтерева – Л.Я. Пинеса, научная школа не-
врологии В.М. Бехтерева – В.Н. Мясищева [3]. 

В отечественной историографической литерату-
ре достаточно подробно освещён вклад В.М. Бех-
терева и его учеников в неврологию, психиатрию, 
психоневрологию и психологию. Тем не менее не-
достаточно внимания уделяется научной нейромор-
фологической школе В.М. Бехтерева – Л.Я. Пинеса, 
продвигавшей исследования на базе Института по 
изучению мозга и психической деятельности. Имен-
но с этой области Бехтерев начал свои научные изы-
скания. Его первой объёмной монографией стала 
книга “Проводящие пути спинного и головного 
мозга”, которую он посвятил своему учителю в ней-
роморфологии, выдающемуся немецкому учёному 
П. Флексигу. В 1900 г. монография была удостоена 
премии им. К. Бера Петербургской академии наук 
(В.М. Бехтерев разделил премию с И.П. Павловым). 

Перечисляя открытые В.М. Бехтеревым струк-
туры головного и спинного мозга, академик АМН 
СССР А.М. Гринштейн называл его одним из самых 
крупных нейроморфологов конца XIX в. в России 
и Европе, занимавшихся проблемой локализа-
ции функций в центральной нервной системе [4], 
а один из основоположников патофизиологическо-
го направления в психиатрии В.П. Осипов, выра-
жая общее мнение, писал, что благодаря Бехтереву 

Обширную научную деятельность В.М. Бехте-
рева принято рассматривать в рамках нескольких 
направлений: нейроморфология, нейрофизиология, 
невропатология, психиатрия и психология (которые 
он старался развивать параллельно) [1]. В начале 
ХХ в. Бехтерев объединил свои исследования в но-
вые мультидисциплинарные направления, а имен-
но, рефлексологию и психоневрологию, которыми 
занимались в Психоневрологическом институте 
и входящих в его структуру 13 научно-исследова-
тельских, научно-лечебных и воспитательных уч-
реждениях [2]. В рамках этого грандиозного проекта 
были основаны крупные научные школы: научная 
школа психиатрии В.М. Бехтерева – Р.Я. Голанта, 
научная школа нейрохирургии В.М. Бехтерева – 

НИКИШИНА Нина Алексе-
евна – кандидат психологи-
ческих наук, доцент кафедры 
гистологии, эмбриологии, 
цитологии КГМУ.
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в невропатологию и психиатрию проникло анатомо- 
физиологическое мышление [5].

В настоящей работе для оценки исторической 
значимости ленинградской научной школы ней-
роморфологии В.М. Бехтерева – Л.Я. Пинеса ис-
пользовались методологические критерии, выде-
ленные историками медицины В.И. Бородулиным 
и С.П. Глянцевым: наличие лидеров, задающих 
вектор развития научной школы; профиль школы 
и наличие исследовательской программы, объеди-
няющей коллектив вокруг единой цели; научная 
значимость рассматриваемых проблем; уровень 
научных результатов; признание в стране и за рубе-
жом; ученики и последователи школы [6]. Источ-
ником информации послужили опубликованные 
работы В.М. Бехтерева и Л.Я. Пинеса, сборни-
ки научных трудов, изданные под их редакцией, 
а также архивные документы из пяти личных дел 
Пинеса из Центрального государственного архива 
Санкт-Петербурга [7–9] и Центрального государ-
ственного архива историко-политических докумен-
тов Санкт-Петербурга [10, 11]. 

Лидеры, задающие вектор развития научной шко-
лы. В своей автобиографии В.М. Бехтерев писал: 
«Начав заниматься нервными и душевными болез-
нями, вскоре я должен был убедиться, что анато-
мо-физиологическая база этой важнейшей отрасли 
медицины до чрезвычайности не разработана и что 
развитие учения о нервно-психических болезнях 
не может осуществляться без выяснения вопросов, 
связанных со строением и функциями мозга. В то 
время по отношению к мозгу имело ещё полное 
для себя оправдание старое выражение: “Rextura 
obscura, functiones obscurissimae” (“строение тем-
но, функции весьма темны”)» [12, с. 11]. В 1884 г. 
Бехтерев отправился за границу для подготовки 
к профессорскому званию и стажировался у ве-
дущих нейроморфологов П. Флексига и Ю. Гау-
ле (Лейпциг), Б. Гуддена (Мюнхен), Т. Мейнер-
та (Вена). Анализируя взгляды своего учителя на 
строение и функции мозга, Л.Я. Пинес отмечал, 
что Бехтерев владел более чем 12 методиками изу-
чения головного мозга, включая тератологическую 
методику, сравнительно- анатомическую методику 
(сравнение с обезьянами), метод развития в онтоге-
незе, физиологические и патологические методики, 
миелогенетический метод (метод Флексига), мето-
дику раздражения коры и др. [13]. 

Современники В.М. Бехтерева – В.Н. Мясищев 
и А.М. Гринштейн – в историографических трудах 
о Владимире Михайловиче перечислили открытые 
им структуры спинного и головного мозга. Бехте-
рев описал полоску миелиновых тангенциальных 
волокон во втором слое коры больших полушарий 
(получила название “полоска Бехтерева”), обратил 
внимание на связь между корой и бледным шаром, 
одним из первых показал, что волокна наружной 
трети мозговых ножек – это эфферентные волок-

на, идущие от височных и затылочных долей. Он 
описал центральный пучок покрышки мозга и про-
следил его до нижней оливы продолговатого мозга. 
Показал, что в состав комиссуры Мейнерта входят 
волокна, связывающие бледный шар с Льюисовым 
телом. Описал ядро в продолговатом мозге, лежа-
щее латеральнее ядра Дейтерса и известное сейчас 
как ядро Бехтерева. Одним из первых доказал, что 
акустический нерв состоит из кохлеарной и вести-
булярной ветвей, и установил, с какими ядрами 
продолговатого мозга вступают в связь эти нервы. 
Описал спинно-оливарный пучок в спинном моз-
ге [4, 14]. 

В 1918 г. на базе созданного в 1907 г. уникаль-
ного для России и мира Психоневрологического 
института В.М. Бехтерев инициировал открытие 
Института по изучению мозга и психической дея-
тельности (с 1924 г. – Государственный рефлексо-
логический институт по изучению мозга, с 1929 г., 
после смерти Бехтерева, стал носить его имя; 
с 1938 г.  – Государственный институт по изучению 
мозга им. В.М. Бехтерева). В 1921 г. Бехтерев при-
гласил на должность заведующего отделом (секто-
ром) морфологии одного из сотрудников Института 
анатомии мозга Цюрихского университета, учени-
ка К. фон Монакова, Л.Я. Пинеса (настоящее имя 
Юда-Лейб Пинес). 

До 1950 г. Л.Я. Пинес возглавлял исследования 
анатомического и гистологического строения нерв-
ной системы в Институте по изучению мозга, одно-
временно работал врачом-невропатологом, заведовал 
нервным отделением Психоневрологического инсти-
тута (с 1931 г.), занимался педагогической деятель-
ностью во Втором Ленинградском медицинском 
институте, где с 1923 г. работал ассистентом, затем 
приват-доцентом, а с 1935 г. – заведующим кафедрой 
Первой клиники нервных болезней [10, л. 2–2]. Кро-

Владимир Михайлович Бехтерев (1857–1927)
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ме научной, преподавательской и административ-
ной деятельности, выполнял много обязанностей 
по общественно-политической работе. Был пред-
седателем областной секции научных работников, 
членом Правления Дома учёных в Ленинграде, ру-
ководителем медико-биологической группы Дома 
учёных, членом президиума Общества невропатоло-
гов и психиатров, руководителем кружка по истории 
партии для наручных работников Государственного 
института по изучению мозга им. В.М. Бехтерева. 

В годы совместной работы с В.М. Бехтеревым 
Л.Я. Пинес дважды выезжал в заграничные ко-
мандировки. В 1925–1926 гг. в течение восьми ме-
сяцев стажировался в Институте мозга (Берлин) 
у профессора О. Фогта и в Институте исследова-
ний мозга (Амстердам) у его директора профес-
сора А. Капперса. В течение лета 1927 г. работал 
в научных лабораториях Парижа, а затем в Берлине 
у О. Фогта [10, л. 3, 9]. 

Профиль научной школы. Современные историки 
науки (в частности М.А. Акименко в докторской дис-
сертации) называют научную школу В.М. Бехтере-
ва – Л.Я. Пинеса невропатологической, и это верно, 
если оценивать сферу их деятельности как врачей, 
однако профиль школы нуждается в уточнении.

В годы работы с В.М. Бехтеревым Л.Я. Пинес пу-
бликовал труды, посвящённые проблемам нейро-
морфологии, преимущественно в европейских жур-
налах [7, л. 20]. Итоги их совместных исследований 
вошли в книгу Бехтерева “Мозг и его деятельность”, 

в которой приведены результаты Пинеса и фото-
графии выполненных им рисунков головного моз-
га [15]. После смерти Бехтерева достижения сотруд-
ников сектора морфологии освещались в отдельно 
издававшихся “Трудах института по изучению мозга 
им. В.М. Бехтерева” под общей редакцией Л.Я. Пи-
неса [13, 16–19]. 

В 1932 г. вышел в свет первый сборник “Нерв-
ная система и внутренняя секреция”, объединив-
ший данные об иннервации всех желёз внутренней 
секреции, полученные Пинесом и его коллегами 
Р.М. Майман, Н.А. Поповым, М.Н. Тороповой, 
Б.И. Шапиро и К. Наровчатовой. Перечислим не-
которые из них. 

Учёными было установлено, что все эндокрин-
ные железы иннервируются миелиновыми и безми-
елиновыми нервными волокнами, которые можно 
разделить на три вида: сосудистые, паренхимато-
зные и рецепторные [16]. В 1925 г. Пинес выявил 
двойную иннервацию гипофиза, доказав, что в его 
переднюю долю вместе с сосудами входят волокна 
из центральной нервной системы и периферические 
нервные волокна. Периферические нервные во-
локна – симпатические нервы, идущие от сонного 
сплетения, которые в гипофизе образуют интраце-
люлярную сеть вокруг нервных клеток. Эти нервные 
волокна приносят электрические сигналы и обла-
дают секреторной функцией. Гипофиз иннервиру-
ется волокнами из центральной нервной системы, 
идущими из супраотического ядра гипоталамуса 
и заходящими в его среднюю и заднюю доли.

Пинес выявил иннервацию эпифиза, которая 
также обеспечивается волокнами из центральной 
и периферической нервной системы. Установлено, 
что в эпифиз заходят волокна из центральной нерв-
ной системы от плоской полоски таламуса, ядра по-
водка продолговатого мозга и задней спайки мозга, 
и все эти структуры образуют его верхние, средние 
и нижние волокна. Нервные волокна с периферии 
(начинающиеся от верхнего шейного симпатиче-
ского узла) заходят в эпифиз, входят вместе с сосу-
дами, идущими от сосудистого сплетения третьего 
мозгового желудочка [16].

В этом же сборнике опубликованы результаты 
изучения морфологии и локализации центров ин-
нервации желёз в спинном мозге. Для яичников, 
по данным Пинеса, это 3-й, 4-й и 5-й сегменты по-
ясничного отдела и 1-й и 2-й сегменты крестцово-
го отдела. В поясничном отделе это боковые рога 
и основание переднего рога, в крестцовых сегмен-
тах – центральная часть переднего рога, которая ин-
нервирует свою сторону. Кроме того, в иннервации 
яичников принимают участие подчревный и чрев-
ный узлы [16]. Сотрудник Пинеса М.А. Шефтель 
установил локализацию центров спинного мозга, 
иннервирующих яички: подчревный и нижний 
крест цовый симпатический узлы, 3-й, 4-й и 5-й по-
ясничные сегменты и 1-й и 2-й крестцовые сегмен-

Лев Яковлевич Пинес (1895–1951)
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ты спинного мозга, а также спинномозговые узлы 
этих сегментов. Е.С. Фридман обнаружила зоны, 
обеспечивающие нервную регуляцию деятельности 
надпочечников: медиальный край чревного узла, 
 10-й, 11-й и 12-й сегменты грудного отдела спин-
ного мозга, клетки вокруг центрального канала, 
у основания заднего рога, в области боковых рогов 
и мелкие клетки передних рогов [16].

В 1934 г. отдел морфологии Института по изуче-
нию мозга и психической деятельности опубликовал 
второй выпуск сборника под названием “Проблема 
борозд и извилин в морфологии мозга”. Открывала 
его статья Л.Я. Пинеса о проблеме борозд и изви-
лин, затем следовали работы Л.С. Гольдина (с под-
робным описанием методики изучения и сравне-
ния борозд и извилин коры больших полушарий) 
и Г.З. Левина (о так называемой “обезьяньей бороз-
де”, наличие которой считалось признаком прими-
тивного мозга, что полностью отвергалось автором). 
Затем следовала статья Пинеса о бороздах и извили-
нах в мозге выдающихся людей, в которой он анали-
зировал многочисленные результаты, полученные 
другими учёными, и отмечал, что вопрос наличия 
задатков способностей – очень сложный, и знания 
строения коры больших полушарий здесь недоста-
точно. Для развития задатков, по его мнению, не-
обходимы соответствующие социальные условия: 
положение в обществе, воспитание, образование, 
характерологические особенности личности (тру-

Встреча стахановцев с учёными в Доме учёных в Ленинграде, декабрь 1935 г.
Слева направо: профессор С.А. Советов, профессор Л.Я. Пинес, П.И. Соколовская, В.С. Гладкова, про-
фессор В.М. Измайлович, Е.Т. Мартехов, А.А. Сергеев 

долюбие, энергия и др.). Таким образом, кроме 
наличия морфологических задатков в виде хорошо 
развитого головного мозга, для проявления и реа-
лизации способностей и одарённости необходима 
благоприятная среда [17]. 

Здесь же Л.Я. Пинес описывает мозг В.М. Бех-
терева и отмечает, что его нельзя причислить к ка-
кому-либо определённому типу с преобладанием 
продольных, поперечных или косых борозд: все они 
хорошо выражены, что говорит о принадлежности 
мозга к сложному типу. В мозге большое количе-
ство третичных, непостоянных и варьирующих бо-
розд. Относительно умеренно развиты и не имеют 
отклонений от нормы обонятельная и зрительная 
области, а также слуховые центры, то есть первич-
ные рецепторные области. Сенсомоторная область 
и постцентральная извилина массивно широки и не 
демонстрируют особой извилистости. Иная картина 
наблюдается в лобных, теменных и наружных частях 
затылочных долей, имеющих особое значение для 
ассоциативной деятельности (ассоциативные зоны 
Флексига). Здесь отмечается сложное развитие бо-
розд и извилин и их разнообразие. В лобных долях 
ни одна борозда не является самостоятельной: все 
они анастомозируют (срастаются) друг с другом, 
что значительно увеличивает площадь коры мозга. 
Многочисленные анастомозы наблюдаются в те-
менной и височных долях. Характерно удвоение 
надмозолистой извилины [18]. 
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Во всех частях головного мозга борозды и изви-
лины большие, хорошо развитые, асимметричные 
для левого и правого полушария, что указывает 
на их глубокую дифференциацию. Левое полуша-
рие имело наибольшую асимметрию и сложность 
структуры. Это касалось не только непостоянных 
третичных борозд, но и первичных. Сильвиева бо-
розда слева была значительно сложнее, а Роландова 
борозда – более извилиста слева. 

Таким образом, мозг В.М. Бехтерева отличал-
ся наличием большого количества третичных бо-
розд (имеют наиболее тонкую нейронную струк-
туру с преобладанием ассоциативных элементов), 
сильным развитием лобных долей, височной доли 
и наружной поверхности затылочной доли, выра-
женной асимметрией правого и левого полуша-
рий, богатством анастомозов между бороздами. 
Примечательно, что в этом же сборнике подроб-
но описано микроанатомическое строение мозга 
старшего брата В.М. Бехтерева – Н.М. Бехтерева, 
а также академика-востоковеда В.В. Бартольди, 
врача- фтизиатра профессора И.Я. Штернберга, 
политика Г.В. Цыперовича, химика Б.И. Словцо-
ва, инженера А.Д. Гатцука, артиста А.Я. Закушня-
ка и политика И.И. Ламкина. Кроме того, отмече-
ны некоторые особенности мозга шизофреников 
и шимпанзе [17].

По итогам изучения борозд и извилин коры боль-
ших полушарий Пинес совершенно обоснованно 
пришёл к выводу о наличии связи между строением 
мозга и способностями и считал, что мозг выдаю-
щихся людей всегда имеет признаки высокого раз-
вития: вес, размер, количество борозд и извилин, 
хорошо развитые ассоциативные зоны. Однако, 
даже если мозг обладает очень красивыми и выра-
женными бороздами и извилинами, это не всегда 
свидетельствует о гениальности человека, потому 
что в социуме могло не быть условий для развития 
его способностей [17].

В 1935 г. вышел третий выпуск научных тру-
дов отдела морфологии под названием “Вопросы 
морфологии нервной системы в клинике”, кото-
рый включал результаты работ Л.Я. Пинеса и его 
сотрудников в Государственном институте по изу-
чению мозга. Каждая статья содержала подробный 
анамнез болезней пациентов и анализ секционного 
материала для посмертного уточнения диагноза. 
Всё это способствовало решению одной из фунда-
ментальных нейроморфологических проблем того 
времени – точной топической диагностике места 
локализации патологического очага при неврологи-
ческих заболеваниях. В этом же сборнике опублико-
вана статья Пинеса, посвящённая развитию учения 
о локализации функций в коре больших полушарий, 

Заведующий отделом морфологии Ленинградского государственного института по изучению мозга 
им. В.М. Бех терева профессор Л.Я. Пинес (второй слева) наблюдает за приготовлением тонких срезов 
мозга для исследования поражённых участков мозга при заболеваниях, 28 ноября 1945 г.
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которое в те годы заключалось в создании функцио-
нальных карт коры головного мозга. Пинес был од-
ним из первых в мире, кто подошёл к объяснению 
сложной соматотопической организации сенсорной 
коры. На трёх клинических случая он достаточно 
точно установил ход нервных волокон, восходящих 
и нисходящих проводящих путей от чувствительных 
рецепторов мышц, сухожилий и кожи в кору боль-
ших полушарий [13]. 

В основу статьи Л.Я. Пинеса легли три клиниче-
ских случая. Первый клинический случай: у муж-
чины с инсультом в левый таламус, которого более 
пяти лет наблюдали в клинике, а на секционном 
материале проследили ход перерождённых таламо-
кортикальных волокон, несущих чувствительную 
информацию. Было установлено, что таламокор-
тикальные волокна от дорсальной и вентральной 
частей латерального ядра таламуса идут в заднюю 
центральную извилину, малая часть их заходит в пе-
реднюю центральную извилину, то есть ту область, 
которая считается двигательной корой. Второй 
случай: у онкологического больного с метастазами 
в среднюю часть прецентральной извилины левого 
полушария наблюдались нарушение чувствительно-
сти, неспособность узнавать предмет с закрытыми 
глазами и понижение тактильной чувствительно-
сти. Третий случай: у пациента после механической 
травмы левой лобной извилины отмечалось наруше-
ние двигательной функции правой голени, а также 
её болевой и тактильной чувствительности [13]. 

Обобщая симптомы этих трёх клинических слу-
чаев, Лев Яковлевич пришёл к выводу, что разруше-
ние или передней, или только задней центральной 
извилины повреждает глубокую мышечную чувстви-
тельность и чувство локализации, а очаг одновре-
менно в обеих зонах снижает все виды чувствитель-
ности. Проведя анализ симптомов и локализации 
поражений, установил, что соматотопическое деле-
ние сенсомоторной коры идёт в двух направлениях: 
вертикальном, то есть перпендикулярном длиннику 
конечности, и передне-заднем [13]. Результаты этих 
исследований были опубликованы и представлены 
на международных конгрессах [7, л. 9, 10] и во мно-
гом предвосхитили создание У. Пенфилдом карты 
точного представительства мышц и органов тела 
человека в коре головного мозга (“гомункулюс”). 

В 1949 г. вышел последний сборник (“Онтоге-
нез мозга”) под редакцией Л.Я. Пинеса, который 
к тому времени уже был удостоен звания Заслужен-
ного деятеля науки РСФСР. Выпуск открывает его 
статья о прогрессивных и регрессивных эволюцион-
ных изменениях мозга человека, и это была одна из 
первых работ в России, в которой предпринималась 
попытка связать онтогенез головного мозга челове-
ка с эволюционной теорией и поиском признаков 
развития, которые позволили бы по онтогенезу го-
ловного мозга человека установить особенности его 
эволюционного развития. 

Прогрессивными признаками эволюционного 
развития мозга Пинес называл надстройку стадий 
морфогенеза, более интенсивный рост, изменение 
формы и гистологического строения, прогрессив-
ную дифференциацию (то есть детализацию при-
способлений). Примерами служат значительное уве-
личение размеров лобных (особенно предлобных) 
и теменных долей – зон, участвующих в реализации 
психических функций, увеличение количества и от-
носительного размера архитектонических полей, 
появление более резких границ между архитекто-
ническими полями, усложнение строения коленча-
того тела, в котором вместо концентрического рас-
положения клеточных групп появляется слоистое 
строение в виде ламелл нервных клеток, а также уве-
личение площади поверхности коры мозжечка [19].

Одним из наиболее распространённых механиз-
мов, приводящих к появлению прогрессивных при-
знаков развития, Пинес называл гетерохронии, то 
есть закладку в онтогенезе филогенетически более 
новых структур раньше тех, которые имеют более 
древнее происхождение. Например, неокортекс 
в эволюции возник позднее архикортекса (аммо-
нов рог), но в эмбриогенезе у человека появляется 
раньше; волокна в первом слое коры больших полу-
шарий начинают развиваться с седьмого месяца эм-
бриогенеза, а в нижележащих слоях – только после 
рождения, хотя волокна первого слоя – это короткие 
ассоциативные волокна, относительно поздно по-
являющиеся в филогенезе; цитоархитектоническая 
дифференцировка головного и спинного мозга фи-
логенетически появляется поздно, однако в онто-
генезе она предшествует цитологическому созрева-
нию этих отделов; сосцевидные тела, появляющиеся 
в филогенезе позднее супраотических и паравентри-
кулярных, в эмбриогенезе закладываются раньше; 
клетки спинальных ганглиев дифференцируются 
раньше, чем клетки симпатических ганглиев, что 
указывает на ускоренное созревание соматических 
отделов по сравнению с вегетативными [19].

Пинес перечислил и признаки регресса, редук-
ции и даже полного исчезновения ряда образований 
в течение онтогенеза головного мозга. Так, обоня-
тельный мозг играет в мозге человека меньшую 
роль, чем у большинства животных: его поверхность 
составляет 1/12 площади коры, а, например, у ежа она 
занимает 3/4 коры больших полушарий. На ранних 
стадиях онтогенеза мозга человека выявлено нали-
чие вентрального ядра наружного коленчатого тела, 
что характерно для других видов млекопитающих, 
но затем оно перемещается и становится предколен-
чатым. Ринальная борозда (отделяет неокортекс от 
палеокортекса) есть у всех животных, а у человека 
только в течение второго месяца эмбриональной 
жизни. В первом слое коры мозга человека опи-
саны гиганские клетки весьма сложной структуры 
(известны в литературе как горизонтальные клет-
ки), появляющиеся у человеческого плода к семи 
месяцам и вскорости достигающие своего полного 
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развития, однако после рождения они очень быстро 
дегенерируют и у взрослого человека почти не встре-
чаются. На определенных этапах онтогенеза в мозге 
удаётся установить наличие парарубрального ядра 
и ядра задней спайки, которые отсутствуют у взрос-
лого человека, хотя эти ядра, например, у кролика 
и кошки имеются и во взрослом состоянии. В мозге 
человеческого эмбриона есть орган, который назы-
вается парафиз, располагающийся в глубине меди-
альной щели в виде трубчатого полого образования, 
соединённого с желудочками головного мозга, од-
нако в дальнейшем орган подвергается полной ре-
дукции и исчезает после рождения. Межножечный 
узел – один из старейших образований головного 
мозга, связанный с обонятельной системой, в фило-
генезе претерпевает большие изменения: он присут-
ствует в эмбриогенезе человека, но после рождения 
или плохо развит, или вовсе отсутствует. Строение 
подсводного органа третьего мозгового желудочка 
у человека позволяет считать его редуцирующимся 
органом по сравнению с животными, у которых он 
хорошо развит [19].

В своей работе Пинес приводит много примеров, 
когда морфологический регресс оказывается усло-
вием общего биологического прогресса вида. В ста-
тье подчёркивается, что Пинесу и его сотрудникам 
принадлежит приоритет в открытии таких структур 
мозга, как парафиз, межножечный узел и подсво-
дный орган мозга [19].

До начала Великой Отечественной войны Пинес 
поддерживал научные связи с Амстердамом, Утрех-
том, Берлином, Франкфуртом, Цюрихом, Веной, 
Нью-Йорком, Парижем и Токио, участвовал в меж-
дународных конференциях. Его доклад о централь-
ной и периферической инерции желёз внутренней 
секреции был включён в программу Международ-
ного съезда невропатологов в Лондоне в 1925 г. 
В 1928 г. он был командирован в Германию на Съезд 
немецких невропатологов и выступал с двумя докла-
дами. В 1931 г. был приглашён на Международный 
съезд невропатологов в Берне, а в 1935 г. – в Лон-
доне. Также в 1935 г. выступал с докладом на Меж-
дународном конгрессе физиологов в Москве и Ле-
нинграде [7, л. 9, 10].

Л.Я. Пинес опубликовал большое количество 
научных работ в клинических журналах по пробле-
мам невропатологии, их число увеличилось в годы 
Великой Отечественной войны, когда он в звании 
подполковника медицинской службы работал кон-
сультантом-невропатологом в эвакуационном госпи-
тале № 1339 [9, л. 4], за что был награждён медалью 
“За оборону Ленинграда”. Все работы Л.Я. Пинеса 
были основаны на глубоких гистологических и па-
тологоанатомических исследованиях различных от-
делов головного и спинного мозга [20–24]. 

Ученики и последователи школы. На базе Инсти-
тута по изучению мозга и психической деятельности 
В.М. Бехтерев и Л.Я. Пинес воспитали плеяду учё-

ных-невропатологов, получивших специализацию 
в области нейроморфологии. В отделе морфологии 
под руководством Пинеса трудились И.Л. Сосно-
вик – будущий заведующий кафедрой нервных 
болезней Витебского мединститута (1960–1972), 
Г.Я. Либерзон – будущий заведующий кафедрой не-
врологии Гродненского мединститута (1961–1965), 
Б.К. Гиндце – профессор, заведующий кафедрой 
анатомии и гистологии животных зоотехнического 
факультета Тимирязевской сельскохозяйственной 
академии (1934–1952), А.Д. Зурабашвили – буду-
щий академик АН Грузинской ССР (1955), дирек-
тор Института психиатрии им. М.М. Асатиани 
и заведующий кафедрой психиатрии Тбилисского 
мединститута, И.М. Вул – будущий заведующий 
кафедрой физиологии человека Красноярского 
мед института (1944–1950), а с 1950 г. – заведую-
щий кафедрой физиологии человека и животных 
Кишинёвского университета, Е.М. Стеблов – буду-
щий заведующий кафедрой нервных болезней Ка-
захского мединститута (1935–1950), А.Г. Кнорре – 
заведующий кафедрой гистологии и эмбриологии 
Ленинградского педиатрического медицинского 
института (1955–1981), а также В.И. Френкель, 
Е.Я. Гилинский, Л.С. Гольдин, А.М. Гонополь-
ская, О.Е. Енукидзе, И.Ю. Зелюкин, А.С. Ионтов, 
Ф.И. Иоффе, К.А. Кунакон, Г.З. Левин, Р.М. Май-
ман, В.Н. Марголин, Р.С. Минц, А.С. Мозжухин, 
К.И. Наровчатова, Е.И. Пригонников, Г.М. Твалад-
зе, А.М. Флигельман, Ш.А. Хидроглуян, Б.И. Ша-
пиро, М.А. Шефтель, М.М. Курепина и другие.

Признание и  перспективы. Институт по изу-
чению мозга и психической деятельности работал 
32 года, с 1918 по 1950 г. В.М. Бехтерев и Л.Я. Пи-
нес внесли большой вклад в развитие нейромор-
фологии и невропатологии и поддерживали связь 
отечественной и зарубежной науки. В 1930-е годы 
о деятельности Пинеса положительно отзывались 
профессор М. Минковский – директор Институ-
та анатомии мозга клиники нервных болезней при 
Цюрихском университете, профессор М.П. Ни-
китин – заведующий кафедрой нервных болезней 
Первого Ленинградского медицинского институ-
та (1918–1937), профессор Е.К. Сепп – заведующий 
кафедрой и директор клиники нервных болезней 
Первого Московского медицинского институ-
та (1929–1957) [7, л. 1–3].

С 1932 г. Л.Я. Пинес по личному приглашению 
академика И.П. Павлова возглавил лабораторию 
архитектоники мозга Всесоюзного института экс-
периментальной медицины в Ленинграде. В 1935 г. 
Павлов предложил ему место заведующего анатомо- 
гистологическим отделом Физиологического инсти-
тута АН СССР, а с 1946 г. Пинес занимал должности 
заведующего лабораторией нейрогистологии и за-
местителя директора института по научной части. 
В 1950 г. Государственный институт по изучению 
мозга им. В.М. Бехтерева вошёл в состав Институ-
та физиологии им. И.П. Павлова АН СССР вместе 
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со всеми сотрудниками отдела морфологии, боль-
шинство из которых были воспитанниками научной 
школы В.М. Бехтерева – Л.Я. Пинеса, и их труды по 
нейрогистологии и нейроанатомии обеспечивали 
продвижение нейроморфологических исследований 
в нашей стране и не теряют своей актуальности [25]. 
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БЫЛОЕ

наукой фактически сошло на нет [2, с. 11]. Действи-
тельно, по сравнению со свободным выездом за ру-
беж учёных в дореволюционной России, контакты 
советских исследователей были весьма ограничен-
ны. Начиная с середины 1930-х годов международ-
ное сотрудничество угасало, и в дальнейшем выезды 
за границу, как правило, были доступны только на-
учной элите и “проверенным” учёным [3, с. 62–68]. 

В связи с этим особый интерес вызывает об-
щение отечественных генетиков с иностранными 
коллегами. Помимо проблем, осложнявших меж-
дународное сотрудничество, положение генетики 
усугубляла длительная опала после августовской 
сессии Всесоюзной академии сельскохозяйствен-
ных наук им. В.И. Ленина (31 июля – 7 августа 
1948 г.) [4–9], когда доминировала так называемая 
“мичуринская агробиология” – лженаучное на-
правление в биологии, которое продвигал Т.Д. Лы-
сенко (отметим, что к И.В. Мичурину оно не имело 
никакого отношения). Принятое на сессии поста-
новление повлекло за собой катастрофические 
последствия: классическая генетика оказалась под 
запретом, а учёные подвергались преследованию. 
Процесс преодоления “лысенковщины” был бы 
невозможен без тесного взаимодействия с пред-
ставителями зарубежной научной общественности, 

Расширение международного сотрудниче-
ства стало важным этапом возрождения генетики 
в СССР. Об этом говорилось в постановлении Пре-
зидиума АН СССР от 25 декабря 1964 г. “О разви-
тии в Академии наук научно-исследовательских 
работ в области генетики” [1]. Однако налажива-
нию контактов с мировым научным сообществом 
препятствовали холодная война и различные бюро-
кратические препоны. Как известно, “советизация” 
российской науки привела к тому, что она была 
отрезана от стран Запада “железным занавесом”, 
и взаимодействие отечественных учёных с мировой 

ШАЛИМОВ Сергей Викто-
рович – кандидат историче-
ских наук, ведущий научный 
сотрудник ИИЕТ РАН.
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добившимися заметных успехов, в то время как со-
ветская генетика пребывала в упадке.

Одним из направлений развития международных 
отношений были поездки на зарубежные конферен-
ции и генетические конгрессы. Так, в 1965 г. состоял-
ся первый массовый выезд на юбилейную конферен-
цию в Брно (Чехословакия), посвящённую 100-летию 
выхода в свет труда Г. Менделя “Опыты над расти-
тельными гибридами”. В 1967 г. ведущим советским 
учёным поступило приглашение от Национальной 
академии США для ознакомления с работой лучших 
американских исследовательских центров в области 
генетики. По-настоящему знаковым событием стало 
участие нашей делегации в XII Международном ге-
нетическом конгрессе (МГК), проходившем в 1968 г. 
в Токио. В свою очередь, XIV МГК, организованный 
в 1978 г. в Москве, воспринимался как яркое свиде-
тельство возрождения генетики в СССР. 

В сентябре 1971 г. отечественная делегация при-
няла участие в IV Международном конгрессе по гене-
тике человека в Париже. Рассматриваемый эпизод из 
истории зарубежных научных контактов интересен 
ещё и тем, что был связан с начавшимся в то время 
процессом идеологизации советской генетики че-
ловека [10]. В эти же годы шла известная дискуссия 
между Н.П. Дубининым1 и Д.К. Беляевым2 по про-
блеме “природа–воспитание”3. При этом в США 
и Европе в 1960-е и 1970-е годы широкое распростра-
нение получила медицинская генетика [14, с. 290].
1 Николай Петрович Дубинин (1907–1998) – генетик, ака-

демик АН СССР, организатор и первый директор Инсти-
тута цитологии и генетики СО АН СССР (1957–1959), 
директор Института общей генетики АН СССР (1966–
1981), Герой Социалистического Труда (1990). С его био-
графией можно ознакомиться в книге [11].

2 Дмитрий Константинович Беляев (1917–1985) – генетик, 
специалист в области общей биологии, генетики, теории 
эволюции и селекции животных, академик АН СССР (1972). 
Возглавлял Институт цитологии и генетики СО АН СССР 
с 1959 по 1985 г. Член президиума (1966–1985) и замести-
тель председателя Президиума СО АН СССР (1976–1985), 
председатель Сибирского отделения Всесоюзного общества 
генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова (1967–1977), 
председатель Научного совета по проблемам генетики 
и селекции АН СССР (1968–1985), президент Междуна-
родной генетической федерации (1978–1983). Подробнее 
о нём см. в [12].

3 В дискуссии “природа–воспитание”, касающейся гене-
тики человека и ставшей яблоком раздора для двух круп-
ных советских генетиков, видимо, имело место сложное 
сочетание борьбы за лидерство и идеологических момен-
тов. По этому поводу в воспоминаниях супруги Д.К. Бе-
ляева С.В. Аргутинской говорится: “Дубинин считал, что 
духовное содержание человека относится к его надбио-
логической сфере, которая не записана в генах. Отвечая 
Н.П. Дубинину, ДК отмечал, что человек не исключён из 
сферы генетической детерминации, люди неодинаковы 
в потенциальных возможностях психики и интеллекта. 
Они различны уже при рождении, поскольку фундамен-
тальные законы наследственности едины для всего живо-
го, включая и человека” [13, с. 63].

Важно и место проведения конгресса – Фран-
ция, отношения с которой стояли особняком по 
сравнению с другими западными странами. Для оте-
чественных учёных Франция на протяжении дли-
тельного времени была своего рода меккой в науке, 
куда стремились попасть на стажировку выпускники 
императорских университетов, а затем и советские 
специалисты [15, c. 4]. В эпоху СССР экономиче-
ское, культурное и научное взаимодействие между 
двумя великими державами было достаточно успеш-
ным, несмотря на идеологическую несовместимость 
и существенные противоречия по ряду вопросов. 
В то же время страны неоднократно оказывались 
в противоборствующих коалициях и переживали 
этапы отчуждения (накануне Второй мировой вой-
ны, в период послевоенного раскола Европы, во 
время советской интервенции в Афганистан) [16].

Как вспоминал известный учёный и организа-
тор науки Дж.М. Гвишиани4, Франция была «од-
ной из первых западных стран, которая в период 
4 Джермен Михайлович Гвишиани (1928–2003) – доктор 

философских наук, академик РАН. В 1965–1985 гг. ра-
ботал в Государственном комитете по науке и технике 
СССР. Директор Всесоюзного научно-исследователь-
ского института системных исследований (1976–1992) 
(ныне – Институт системного анализа РАН), заместитель 
председателя Госплана СССР (1985–1986). 

Николай Петрович Дубинин (1907–1998)
Фотография из фондов Мемориального кабине-
та-музея им. Н.И. Вавилова ИОГен РАН
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продолжающейся “холодной войны” вступила на 
путь контактов и сотрудничества с Советским Со-
юзом» [17, с. 41]. Начиная со второй половины 
 1960-х го дов советско-французские научно-техни-
ческие связи стремительно развивались и охватыва-
ли различные сферы.  В 1970–1980-х годах продол-
жалось продуктивное взаимодействие учёных обеих 
стран [18, с. 162, 183, 226]. Этот факт подтверждает 
ряд документов. Так, в 1970 г. в отчёте Управления 
внешних сношений АН СССР констатировалось, 
что Франция лидировала по количеству научных об-
менов среди других капиталистических стран [19]. 
В аналогичном отчёте за 1972 г. отмечалось “впол-
не удовлетворительное” состояние научных связей 
с Францией. Также говорилось, что в системе АН 
СССР сотрудничество с французскими коллегами 
занимает одно из первых мест по научным обме-
нам и разработке отдельных проблем по сравнению 
с остальными капиталистическими странами [20].

В состав советской делегации вошли такие из-
вестные учёные, как Н.П. Дубинин, Н.П. Бочков5 
5 Николай Павлович Бочков (1931–2011) – медицинский 

генетик, академик АМН СССР / РАМН, организатор 
и первый директор Института медицинской генетики 
АМН СССР (1969–1989), вице-президент РАМН (1995–
2006), лауреат Государственных премий СССР и РФ по 
науке и технике (1983 и 1998 гг.). 

и Ю.Я. Керкис6. IV Международный конгресс был 
очень важен для отечественной генетики человека, 
так как в ходе его работы обсуждалась и была при-
нята единая номенклатура хромосом человека. Это 
дало мощный импульс для развития цитогенетики 
в СССР. 

В журнале “Journal of Medical Genetics” был 
опубликован анонс предстоящего мероприятия: 
«IV Международный конгресс по генетике человека 
пройдёт в Париже с 6 по 11 сентября 1971 г. Утрен-
ние заседания будут посвящены симпозиумам, на 
которых выступят трое докладчиков. После каждого 
симпозиума состоится дискуссия. Также запланиро-
ваны “круглые столы” по некоторым темам. Офи-
циальными языками конгресса будут английский 
и французский» [22, с. 126]. 

Как отмечал в своем отчёте руководитель совет-
ской делегации Н.П. Дубинин, в конгрессе приняли 
участие более 1400 человек, представлявших более 
50 стран, в том числе США (429 человек), Велико-
британию (150), Францию (146), Германию (76), 
6 Юлий Яковлевич Керкис (1907–1977) – генетик, специ-

алист в области радиобиологии, доктор биологических 
наук, профессор. В 1930–1941 г. – научный сотрудник 
Института генетики АН СССР. С 1941 по 1957 г. работал 
в животноводческих совхозах Таджикской ССР. С 1957 г. 
и до конца своей жизни работал в Институте цитологии 
и генетики СО АН СССР, где с 1958 г. возглавлял лабора-
торию радиационной генетики [21].

Дмитрий Константинович Беляев (1917–1985) 
Фотография из фондов Мемориального кабинета- 
музея им. Н.И. Вавилова ИОГен РАН

Николай Павлович Бочков (1931–2011)
Фотография из книги “Н.П. Бочков в воспо-
минаниях коллег и друзей” (под ред. И.Н. Во-
лощук, Е.С. Ворониной. М., 2016)
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Канаду (70) и Нидерланды (70) [23, с. 3–4, 27–28]. 
В тезисах опубликовано 741 сообщение. От Совет-
ского Союза было заявлено 37 докладов, в делега-
цию вошли 20 человек, которые сделали 13 сообще-
ний. Доклад самого Дубинина “Генетика и будущее 
человечества” прозвучал на последнем симпозиуме, 
который фактически стал заключительным пленар-
ным заседанием. В докладе была сформулирована 
теория о соотношении социальной и генетической 
программ при развитии личности человека. Дуби-
нин обосновал идею о практической неисчерпаемо-
сти генетического потенциала человечества, на фоне 
которого главную роль играют социальные факто-
ры. Член-корреспондент АМН СССР Н.П. Бочков 
зачитал доклад на тему “Проблема экстраполяции 
на человека данных, полученных на животных”. 
Остальные 11 выступлений состоялись на секци-
онных заседаниях. 

Интересные сведения о работе конгресса со-
держатся в отчёте другого известного учёного – 
Ю.Я. Керкиса. Он отмечал, что рабочими языками 
были английский и французский. На всех заседани-
ях симпозиумов и круглых столов был организован 
синхронный перевод с английского на француз-
ский и наоборот. Кстати, в отчёте Керкиса данные 
об участниках немного отличаются от тех, что при-
водит Дубинин: он пишет, что СССР представляли 
19 человек, Великобританию – 144, Германию – 82. 

Керкис говорил и о недостатках в организации кон-
гресса. В частности, пленарные заседания, круглые 
столы и симпозиумы проходили в просторных 
 аудиториях – амфитеатрах, а секционные – в очень 
маленьких, неудобных и душных комнатах на треть-
ем и пятом этажах здания с недействующими лиф-
тами. Кроме того, он писал о недостаточно строгом 
соблюдении регламента выступлений: допускались 
изменения в порядке выступлений, не выдержи-
вались интервалы в случае отсутствия некоторых 
докладчиков. Всё это очень затрудняло посещение 
докладов в разных аудиториях. 

Наряду с участием в заседаниях, советские участ-
ники имели возможность посетить французские ла-
боратории. Вот как их описывал Ю.Я. Керкис: “Ла-
боратории, которые мы видели, производят очень 
благоприятное впечатление чистотой и незахлам-
лённостью лишними предметами. С тканевыми 
культурами работают без боксов или в отдельных 
случаях с настольными боксами”. Он отмечает, что 
в нескольких известных цитогенетических лабора-
ториях штат состоит “из 2–3 научных ассистентов 
и 3–4 технических лаборантов. Большая часть по-
суды одноразового употребления и получается от 
фирм в готовом для употребления виде. Мытьём 
и стерилизацией в лабораториях не занимаются… 
На очень высоком техническом уровне находится 
документация материалов” [24, с. 5–6, 24–25]. 

Обратимся к отчёту старшего научного сотруд-
ника Сектора молекулярной биологи и генетики 
АН УССР Т.И. Бужиевской. Она описывает одну из 
лабораторий медицинского факультета Парижского 
университета: “Особого внимания заслуживает обе-
спечение лаборатории новейшими люминесцент-
ными и биологическими микроскопами западного 
производства”. Также она обратила внимание на 
компактные холодильники с удобными контейне-
рами. В заключение Бужиевская писала: “Информа-
ция, полученная на конгрессе и при посещении ряда 
цитогенетических лабораторий Франции обширна, 
очень полезна и подтверждает необходимость даль-
нейшего развития цитогенетики в нашей стране 
и, в частности, на Украине, неотложность создания 
крупных цитогенетических лабораторий и Институ-
та молекулярной генетики, оснащённых новейшим 
оборудованием и реактивами” [25, c. 6, 7]. 

Н.П. Дубинин высоко оценил результаты уча-
стия советских учёных в конгрессе. По его мне-
нию, “ознакомление членов советской делегации 
с успехами, непосредственный контакт со многими 
учёными – ценный материал для развития в нашей 
стране исследований по генетике человека”. Он 
также обращал внимание на то, что “на конгрессе 
был выявлен ряд новых перспективных направле-
ний в зарубежной науке”, развитие которых “хо-
рошо финансируется и обеспечено кадрами, осо-
бенно в США, Англии, Японии и Франции” [23, 
с. 24–25].

Юлий Яковлевич Керкис (1907–1977)
Фотография из фондов Мемориального кабинета- 
музея им. Н.И. Вавилова ИОГен РАН
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Следует отметить, что Н.П. Дубинин был из-
бран в состав Оргкомитета следующего конгресса 
и отправил ряд писем, касающихся возможности 
проведения его в СССР. Так, в обращении к ака-
демику-секретарю Отделения общей биологии 
АН СССР Я.В. Пейве, он писал: “На первом за-
седании вновь избранного Оргкомитета вопросом 
№ 1 был выбор страны, где проводить очередной 
V конгресс. По этому вопросу выступил президент 
профессор М. Лами, который обратился к члену 
нового Оргкомитета, директору Института общей 
генетики АН СССР академику Н.П. Дубинину с за-
явлением о желательности проведения V Междуна-
родного конгресса по генетике человека в СССР. 
Это предложение было единодушно поддержано 
всем составом Оргкомитета. Профессор М. Лами 
указал, что ответ на этот вопрос желательно полу-
чить к 1 ноября 1971 года”. Далее Дубинин объяс-
нял, почему так важно проведение подобного ме-
роприятия в СССР и какие для этого есть ресурсы: 
“Проведение конгресса в СССР в 1976 году крайне 
желательно, так как это будет способствовать раз-
витию исследований по генетике человека в нашей 
стране, увеличению возможности подготовки со-
ветских специалистов за рубежом, росту авторитета 
советской науки” [26, л. 21].

Из письма вице-президенту АН СССР А.Н. Бе-
лозерскому: “Международные конгрессы по ге-
нетике человека, созываемые каждые пять лет, 
являются высшим форумом учёных мира, занима-
ющихся проблемами генетики человека и медицин-
ской генетики. Предыдущие конгрессы созывались 
в Гааге (1956), Риме (1961), Чикаго (1966) и Пари-
же (1971). Проведение конгресса в нашей стране 
имело бы важное значение для развития советской 
общей и медицинской генетики как в ближайшие 
5 лет, так и в последующем. В ходе подготовки 
и проведения конгресса создадутся исключительные 
возможности для налаживания новых и расширения 
уже имеющихся научных связей с зарубежными ге-
нетиками, для обогащения наших учёных и широ-
кого круга врачей последними достижениями в об-
ласти генетики человека. Созыв конгресса в Москве 
неизбежно означал бы резкое повышение автори-
тета советской генетики за рубежом, способство-
вал бы её ещё большему выходу на международную 
арену. Одновременно это мероприятие имеет важ-
ное политическое значение, способствуя усилению 
влияния нашей науки на зарубежную, в частности, 
в странах Европы”. Говоря о необходимых ресурсах, 
Дубинин утверждал: “В Москве имеются: Институт 
общей генетики АН СССР, Институт медицинской 
генетики АМН СССР и ряд других институтов, в ко-
торых есть генетические отделы и лаборатории. Эти 
институты и лаборатории располагают достаточно 
квалифицированными кадрами, которые смогут 
обеспечить подготовку и проведение конгресса на 
высоком организационном уровне” [27, л. 17–18].

Письмо аналогичного содержания Н.П. Дуби-
нин адресовал министру здравоохранения СССР 
Б.В. Петровскому: “Проведение конгресса по гене-
тике человека исключительно важно в свете акту-
альнейших задач борьбы с наследственными забо-
леваниями, развития медицинской генетики и для 
разработки общих биологических основ современ-
ной медицины. Все эти вопросы стоят перед нашей 
наукой, в первую очередь они находятся в сфере 
внимания Министерства здравоохранения СССР 
и Академии медицинских наук СССР” [28, л. 29].

К сожалению, несмотря на все усилия, Междуна-
родный конгресс по генетике человека в 1976 г. про-
шёл не в СССР, а в Мексике (Мехико, 10–15 октября 
1976 г.). Вопрос о причинах, по которым Н.П. Ду-
бинину не удалось реализовать свой замысел, тре-
бует дальнейшего исследования. Если говорить 
о V конгрессе, сошлёмся на имеющийся в нашем 
распоряжении отчёт одной из его участниц – заве-
дующей лабораторией генетического мониторин-
га и прогнозирования Института общей генетики 
им. Н.И. Вавилова АН СССР кандидата биологи-
ческих наук Р.И. Хильчевской. Бросается в глаза 
малое число участников от СССР, что не вяжется 
с грандиозными планами по проведению конгресса 
в Москве. Хильчевская писала: “Участие советской 
делегации в работе конгресса по генетике человека 
имеет большое представительское значение и как 
источник получения новейшей информации. Со-
став нашей делегации был невелик (Н.П. Бочков, 
Н.П. Дубинин, Н.В. Лучник, Р.И. Хильчевская). 
Необходимо участие более представительной де-
легации в будущем конгрессе 1980 года. Вопросы, 
поднимаемые на конгрессе в чисто научной акаде-
мической форме, на самом деле имеют важнейший 
аспект для социальной жизни человека” [29, л. 18].

“Работа конгресса по генетике человека показа-
ла, что исследовательская работа в СССР по этой 
проблеме страдает рядом недостатков. Они касают-
ся малого использования ряда методических при-
ёмов. В этом отношении можно указать на недо-
статочность работ по гибридизации клеток, малое 
использование техники индивидуализации хро-
мосом человека по их поперечной исчерченности, 
иммуногенетические методы при анализе взаимо-
действия клеток, молекулярной генетики гемогло-
бинов и т.д. Отсутствует необходимая работа по ряду 
направлений, таких как экогенетика, мало работ по 
проблемам – генетика и канцерогенез, сцепление 
генов у человека, по генетике умственной отстало-
сти и другим. Большим недостатком организации 
исследований является отсутствие центра по разра-
ботке фундаментальных проблем генетики челове-
ка. Для исправления положения в настоящее время 
начата организация лаборатории генетики человека 
в Институте общей генетики АН СССР” [30, л. 19]. 
Тем не менее в состав постоянного Комитета по 
международным конгрессам по генетике человека 
удалось войти и советскому учёному – Н.П. Боч-
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кову, чью кандидатуру предложил на своё место 
Н.П. Дубинин при замене части членов комите-
та [31, л. 18]. 

Можно с уверенностью констатировать, что по-
ездка советских генетиков на IV Международный 
конгресс по генетике человека была весьма удач-
ной. Несмотря на то, что делегация была немно-
гочисленной, тот факт, что Н.П. Дубинин вошёл 
в Оргкомитет V конгресса и что западные коллеги 
поддерживали проведения мероприятия в СССР, 
красноречиво свидетельствует об отношении к нам 
зарубежных учёных. Не исключено, что данное 
предложение было своего рода жестом доброй воли 
по отношению к советским генетикам, пережившим 
“лысенковщину”. Вместе с тем участие в конгрессе 
позволило познакомиться с новыми направлениями 
в науке, посетить французские лаборатории, что, 
несомненно, способствовало развитию генетики 
в нашей стране. Большое значение имело принятие 
единой номенклатуры хромосом человека, благода-
ря чему исследования в области цитогенетики стали 
носить более масштабный и системный характер.
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THE SOVIET DELEGATION AT THE IV INTERNATIONAL CONGRESS 
ON HUMAN GENETICS IN PARIS IN 1971
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*E-mail: sshal85@mail.ru

The article is devoted to the participation of Soviet scientists in the IV International Congress on 
Human Genetics, which was held in Paris in 1971. This event is analyzed in the context of the 
development of Soviet-French scientific relations. Excerpts from reports of well-known domestic 
geneticists are given, reflecting both the level of scientific activity and the state of foreign science. The 
unrealized initiative of N.P. Dubinin to hold a congress in Moscow and a forum in Mexico City in 
1976 are mentioned. Despite the small number of the delegation, representatives of the USSR were 
elected to the organizing committee of both congresses. It is safe to say that the trip to France played 
an important role in the development of human genetics in the USSR, and also stimulated research on 
cytogenetics, which became more extensive and systematic.
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БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА 2024 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Президиум РАН присудил Большую золо-
тую медаль РАН имени Н.И. Пирогова 2024 года 
академику РАН Александру Григорьевичу Ру-
мянцеву за научные исследования в области дет-
ской онкологии, гематологии и иммунологии, 
реализацию и внедрение инновационных на-
учно-технологических и организационных ре-
шений в оказании специализированной меди-
цинской помощи, снижении заболеваемости, 

инвалидности и смертности среди населения от 
генетических и онкогематологических заболева-
ний и профессору Хансу Дитеру Оксу (США) за 
научные исследования в области молекулярной 
биологии и иммунологии с развитием инноваци-
онных научно-технологических и организацион-
ных решений в оказании медицинской помощи, 
снижении заболеваемости и смертности среди 
населения. 

АКАДЕМИК РАН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ РУМЯНЦЕВ

А.Г. Румянцев – выдающий-
ся учёный с мировым име-
нем, внёсший большой вклад 
в разработку приоритетных 
фундаментальных направле-
ний и инновационных проек-
тов в области детской онколо-
гии и гематологии, медицин-
ской экологии, интенсивной 
и амбулаторной педиатрии, 
подростковой медицины и ор-
ганизации здравоохранения, 

клинической иммунологии, физиологии и патофи-
зиологии крови, регуляции кроветворения и иммун-
ного ответа, эпидемиологии, патогенеза и лечения 
наследственных и приобретённых заболеваний кро-
ви у детей, интенсивной полихимиотерапии и им-
мунотерапии лейкозов, трансфузиологии и биоло-
гии развития ребёнка. А.Г. Румянцев – основатель 
современной школы детских онкологов, гематоло-
гов и иммунологов, талантливый педагог, опытный 
организатор здравоохранения России. 

Среди наиболее значимых достижений академи-
ка: разработка методов диагностики и лечения бо-
лезней крови у детей, функциональных и молеку-
лярно-генетических методов оценки клеток крови 
и костного мозга в норме и патологии, разработка 
и внедрение в практику адъювантных методов им-
мунотерапии лейкемии и рака мочевого пузыря, 
изучение механизмов адъювантной иммунотерапии 
и регуляции противоопухолевого иммунитета идио-
типическими антителами, иммунотерапии эндо-
токсического шока, работы по программной поли-
химиотерапии и сопроводительному лечению ми-
елодисплазий, аплазий кроветворения, лейкемий, 

злокачественных лимфом, гистиоцитозов и опухо-
лей головного мозга у детей, разработка патогене-
тических методов лечения гнойно-воспалительных 
заболеваний, краш-синдрома, цитостатической бо-
лезни и аплазий кроветворения у детей. 

А.Г. Румянцев – автор (соавтор) оригинальных 
научных концепций механизма адъювантного отве-
та при химиоиммунотерапии острого лимфобласт-
ного лейкоза у детей, биохимического ограничения 
(толерантности) иммунного ответа при адъювант-
ной иммунотерапии больных онкологическими за-
болеваниями. Он провёл фундаментальные и при-
кладные исследования в области патогенеза, диа-
гностики и лечения анемий и болезней перегрузки 
железом, депрессий кроветворения и гемобласто-
зов, создал службу детской гематологии/онколо-
гии. Учёный организовал кооперированные группы 
проспективных центровых исследований по изу-
чению эффективности лечения острых лейкозов, 
злокачественных лимфом и опухолей мозга у детей, 
результатом многолетней работы которых стало со-
здание оригинальных протоколов лечения детей 
с острым лимфобластным лейкозом. Впервые в Рос-
сии получены молекулярные чипы для диагностики 
лейкозов, сформированы банки пуповинных кле-
ток-предшественников для неродственных транс-
плантаций в педиатрии. Под руководством А.Г. Ру-
мянцева выполнены трансплантации стволовых 
пуповинных клеток детям с первичными иммуноде-
фицитами, гематологическими и онкологическими 
заболеваниями, а также организованы системные 
исследования генетики первичных иммунодефици-
тов, материнского и детского микрохимеризма. 
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В течение последних лет А.Г. Румянцев и его со-
трудники ведут поиск новых методов трансплан-
тации гемопоэтических клеток-предшественников 
костного мозга, периферической и пуповинной 
крови при иммунодефицитах, генетических, гемато-
логических и онкологических заболеваниях у детей 
и подростков, клеточных продуктов для иммуноте-
рапии рака, междисциплинарной реабилитации де-
тей, выздоровевших от рака. Создана медико-соци-
альная служба и реализована программа школьного 
образования для детей, больных онкологическими 
заболеваниями, налажена международная деятель-
ность в области детской онкологии в рамках ВОЗ 
и ЮНИСЕФ. 

А.Г. Румянцев – активный организатор меди-
цинской науки и практики. Огромный научный 
и практический опыт академика нашёл отраже-
ние в более чем 1000 научных работах, в том чис-
ле 82 монографиях и руководствах. Он является 

членом Научного совета и руководителем научной 
платформы “Онкология” Минздрава России, глав-
ным редактором журнала “Педиатрия. Журнал име-
ни Г.Н. Сперанского” и членом ряда редакционных 
коллегий. Под его руководством защищено 78 док-
торских и 146 кандидатских диссертаций. 

Заслуги А.Г. Румянцева высоко оценены государ-
ством, научным и медицинским сообществом, он 
удостоен почётного звания “Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации”. Он основатель (1991), генераль-
ный директор (1991–2018) и президент (2018–2024) 
Нацио нального медицинского исследовательского 
центра детской гематологии, онкологии и имму-
нологии им. Дмитрия Рогачёва Минздрава России, 
научный руководитель Российской детской клини-
ческой больницы – филиала Российского нацио-
нального исследовательского медицинского универ-
ситета им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

Профессор Х.Д. Окс – соз-
датель и руководитель лабо-
ратории иммунодефицитов 
Детского госпиталя Сиэт-
ла (США), с 1972 г. по насто-
ящее время – профессор ка-
федры педиатрии Универси-
тета Вашингтона и иммунолог 
Детского госпиталя Сиэтла, 
с 2013 г. почётный профессор 
Национального медицинско-
го исследовательского цен-

тра детской гематологии, онкологии и иммуноло-
гии им. Дмитрия Рогачёва Минздрава России, член 
Американской ассоциации иммунологов (AAI), Об-
щества клинической иммунологии (CIS), Европей-
ского общества иммунодефицитов (ESID), Федера-
ции обществ клинических иммунологов (FOCIS), 
комитета Международного союза иммунологиче-
ских сообществ (IUIS). 

Научная и клиническая деятельность Х.Д. Окса 
посвящена проблемам первичных иммунодефици-
тов и включает открытия мирового значения в сфе-
ре генетических основ и механизмов патогенеза 
этих заболеваний, а также подходов к таргетной 
и клеточной терапии. 

Х.Д. Окс – автор более 620 статей ранга Q1. Про-
фессор входит в редакционную коллегию 15 веду-
щих международных журналов, является лауреатом 
многих престижных премий. Под его руководством 
было подготовлено и защищено более 30 диссер-
таций PhD, разработаны программы обучения по 
специальности, а также программы повышения ква-
лификации. Он выступает соорганизатором ежегод-
ной Международной школы молодых иммунологов, 
проводимой с 2015 г. под эгидой Национальной ас-
социации экспертов по первичным иммунодефици-
там (НАЭПИД).

ХАНС ДИТЕР ОКС (США)
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